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РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ 

УДК 635 (С 55) 

В докладе, посвященном 50-летию КазССР и Коммуни-
стической партии Казахстана, Д. А. Кунаев отмечал, что 
«в республике в соответствии с ленинским кооперативным 
планом подлинно революционные преобразования были осу-
ществлены в деревне и ауле. Уже в начале тридцатых годов 
развернулась массовая коллективизация сельского хозяйст-
ва с одновременным переводом казахского кочевого и полу-
кочевого населения на оседлый образ жизни. За короткий 
срок свыше миллиона хозяйств объединились в колхозы. На 
основе коллективизации было ликвидировано кулачество и 
байство. Социалистический уклад стал безраздельно господ-
ствующим в сельском хозяйстве» (1). 

С особой силой пробудил к жизни богатый необжитый 
край бурный рост промышленности в годы первых пятиле-
ток. В Казахстане появились новые города и промышлен-
ные центры. 

Для снабжения быстро растущего промышленного насе-
ления республики были значительно расширены посевы 
овощных культур в пригородных зонах областных и про-
мышленных центров, создано более 800 подсобных овоще-мо-
лочных хозяйств при отделах рабочего снабжения (ОРСах) и 
продснабах крупных промышленных предприятий. К 1940 
году посевная площадь под овощами возросла до 22,4 тысяч 
гектаров, из которых уже более половины размещалось в 
социалистическом секторе, на колхозных полях. 

Наряду с колхозным и индивидуальным огородничест-
вом, в военные годы дальнейшее развитие получило овощё-



Е О Д С Т В О в подсобных хозяйствах промышленных и торгую-
щих организаций. Число таких хозяйств к 1942 году возрос-
ло до 2 тысяч, а их посевная площадь под овощами — до 
7314 гектаров. Благодаря этому, в 1941—1944 годах было 
сдано государству овощей в три раза больше, чем за четыре 
предвоенных года. В этот период в колхозах выросла боль-
шая армия опытных овощеводов, получивших рекордно вы-
сокие урожаи овощей на значительных площадях. Уже в 
1945—1955 годах славились высокими урожаями овощей в 
Алма-Атинской области колхозы «Луч Востока», имени Ми-
чурина и «Красный трудовик» ; в Талды-Курганской — «За-
ря Коммунизма» и «Ленинский путь»; в Южно-Казахстан-
ской— «Белые воды» и «Победа»; в Восточно-Казахстан-
ской— имени Тельмана и в Джамбулской—«Кумжата» и 
другие. 

На участках передовиков уже не редки были урожаи 
белокачанной капусты, томатов, огурцов, лука, столовой 
свеклы, моркови по 500—800 и даже 1000 ц/га. 

На базе передовых колхозов, начиная с 1935 года, было 
организовано плановое семеноводство овощных культур. 

С 1935 по 1947 год семеноводческие посевы овощей воз-
росли в 15 раз. Если в первые годы колхозного строитель-
ства овощные семена в Казахстан завозились «Госсортфон-
дом» СССР и других республик, то уже к началу Великой 
Отечественной войны республика в основном обеспечивала 
себя собственными семенами, а в первые послевоенные годы, 
создав семенные резервы, смогла существенно помочь семе-
нами братским республикам, освобожденным от немецких 
оккупантов. 

Большой размах получила и научно-исследовательская 
работа по овощеводству. Селекционерами республики выве-
дено 12 сортов овощебахчевых культур, из которых 6 райо-
нировано в Казахстане и в других зонах СССР (3). 

Большой вклад в науку по овощеводству внесла Кара-
гандинская (до 1953 года — Долинская) сельскохозяйствен-
ная опытная станция. Видные селекционеры этой станции 
(В. П. Кузьмин и др.) вывели 3 сорта картофеля, в том чис-
ле такие широко распространенные сорта, как «Рекорд», 
«Богарный», сорт ранней капусты — Карагандинская, то-
мата— Долйнский 142, редиса — Шарлаховый шар и др. 

Значительную научную работу по совершенствованию 
приемов выращивания рассады и ранних овощей и приме-
нению синтетических пленок в овощеводстве провела кафед-
ра овощеводства старейшего в республике Казахского орде-



на Трудового Красного Знамени сельскохозяйственного ин-
ститута. 

Кроме специализированных научных учреждений, ис-
следования по овощным культурам в Казахстане ведут 
крупные научно-исследовательские учреждения, как Все-
союзный институт зернового хозяйства в Целиноградской 
области, Казахский институт земледелия в Алма-Атинской 
области, Казахский институт экономики и организации 
сельского хозяйства, Казахский институт защиты растений, 
Приаральская опытная станция ВИРа, Республиканская ма-
шиноиспытательная станция, а также высшие и средние 
учебные заведения республики. 

Государственная комиссия по сортоиспытанию сельско-
хозяйственных • культур разместила на территории Казах-
стана 35 специализированных сортоучастков, из них — 18 по 
овощным культурам открытого грунта, 3 — защищенного 
грунта, 5 — бахчевых и 9 — по картофелю. 

В послевоенные годы быстрому подъему овощеводства в 
сильной степени препятствовала раздробленность посевов по 
множеству колхозов и подсобных хозяйств, не позволявшая 
внедрять механизированную технологию возделывания ово-
щей, вводить правильные севообороты и организовать квали-
фицированное обслуживание этой отрасли. 

Учитывая сильное отставание в развитии овощеводства, 
сентябрьский Пленум ЦК КПСС 1953 года наметил ряд 
важных мероприятий по подъему этой отрасли. Были повы-
шены закупочные цены на овощи до уровня, обеспечиваю-
щего их безубыточное выращивание, организована помощь 
овощеводческим хозяйствам в строительстве парников и теп-
лиц, налажен выпуск специальных машин для механизации 
трудоемких процессов в овощеводстве, улучшена система 
заготовок овощной продукции. 

В Казахстане в соответствии с Постановлением ЦК КПК 
и Совета Министров КазССР, принятом в 1959. году, об обес-
печении населения города Алма-Аты и других администра-
тивных и промышленных центров республики овощами и 
картофелем за счет производства их в специализированных 
хозяйствах, была проведена большая работа по перестройке 
овощеводства на новых организационных началах. 

В короткие сроки (1959—1965 гг.) здесь было организо-
вано 59 крупных овощеводческих совхозов, возделывающих 
овощи на площади более 13 тысяч гектаров (более 200 га на 
один совхоз). Были приняты меры к снабжению этих хо-. 
зяйств специальной техникой, строительству в них парников 



и теплиц, укомплектованию высококвалифицированными 
руководящими и агрономическими кадрами. Это позволило 
специализированным совхозам быстро завоевать ведущее 
место в производстве товарных овощей. 

Улучшение системы ведения овощного хозяйства спо-
собствовало подъему урожайности овощных полей. В 1970 
году впервые в республике на площади более 50 тыс. га со-
бран средний урожай овощей по 154 ц/га, тогда как до 1960 
года он колебался в пределах 65—80 ц/га. 

В южных районах, с особо благоприятными климатиче-
скими условиями, на базе специализированных совхозов на-
чали формироваться очаги товарного производства ранних 
обощей для вывоза их в более северные центры республики. 
К числу таких районов относятся Сары-Агачский, Бугун-
ский и Сайранский в Чимкентской области, Панфиловский в 
Талды-Курганской области, Курдайский и Свердловский в 
Джамбулской области. 

Производственные затраты на выращивание ранних ово-
щей в южных районах нередко в 2—3 раза ниже, чем в се-
верных областях республики (2). 

Таблица 1 
Динамика развития овощеводства в Казахстане 

Показатели 
Г о д ы 

Показатели 
1913 1928 1940 1950 I960 1965 1970 План 

на 1975 г. 

Посевная пло-
щадь, тыс/га 12,4 6,6 22,4 28,0 45,5 46,8 50,3 68,2 

Урожайность, 
12,4 22,4 28,0 46,8 50,3 68,2 

ц/га — — 73,0 65,0 86,0 124,0 154,0 170,0 
Валовые сбо-

ры, тыс. т. — — 167,4 181,8 389,3 583,2 776,0 1086,0 
Государствен-

181,8 776,0 1086,0 

ные заготовки, 
тыс, т. 25,0 26,3 180,2 290,9 368,0 580,0 

К валовому 
сбору, в % — — 14,9 14,4 46,8 49,8 47,4 52,0 

Производство 
47,4 

овощей на ду-
шу населения, кг — — — 26,0 40,0 53,0 60,0 90—100 

Экономические расчеты показали, что производство ран-
них овощей в Узбекистане и южных областях Казахстана и 
транспортировка на север (до 2000 км) обходятся дешевле, 
чем выращивание их в районах с малоблагоприятными для 
этого природными условиями. В южных зонах опережение 
в сроках созревания ранних овощей равно 2—3 месяцам. 



В пригородных зонах крупных городов и промышленных 
центров, где основными поставщиками овощей являются 
специализированные совхозы, овощеводство хорошо развито 
и отличается высокой товарностью. 

На долю трех наиболее густо населенных областей — Ал-
ма-Атинской, Чимкентской и Карагандинской, в настоящее 
время приходится более 40% валовых сборов овощей. В то 
же время в Казахстане большое значение имеет овощеводст-
во, развиваемое более чем в 1500 совхозах, специализирован-

Сроки поступления ранних овощей из открытого грунта 
в различных климатических зонах Казахстана и Узбекистана 

П о с т у п л е н и е у р о ж а я по м е с я ц а м 

З е и ы в ы р а щ и в а н и я К у л ь т у р а V VI VII 
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капуста 
огурцы 
томаты 



ных на производстве зерна, свеклы, хлопка, продуктов жи-
вотноводства и выращивающих овощи только для внутрихо-
зяйственных целей. 

Себестоимость овощей на юге Казахстана ниже, чем в 
Молдавии, Грузии, Азербайджане, что говорит о больших 
возможностях улучшения производства овощей в республи-
ке за счет более полного использования благоприятных кли-
матических условий юга, а также улучшения его организа-
ции в зерносеющих хозяйствах Северного Казахстана. 

Структура производства овощей в Южном Казахстане 
характеризуется большим удельным весом таких культур, 
как томат, лук, капуста и огурцы. В Казахстане наиболь-
ший удельный вес в валовых сборах овощей занимает капус-
та, второе место — томаты, третье и четвертое место делят 
огурцы и лук. В южных областях республики ведущее место 
в валовых сборах овощей принадлежит томатам (30,1%) и 
луку (26,3%), а капуста занимает лишь третье место. 

Расширению масштабов культуры томатов на юге рес-
публики способствует развитие плодоовощной консервной 
промышленности. 

Наиболее крупные плодоконсервные заводы Министерст-
ва пищевой промышленности КазССР расположены в Алма-
Атинской, Чимкентской, Талды-Курганской и Джамбулской 
областях. 

Таблица 2 
Структура производства овощей в Казахстане (в процентах) 

П о К а з С С Р Ю ж н ы е о б л а с т и 

Культура 
п л о щ а д ь валов , с б о р п л о щ а д ь валов , с б о р 

Культура 

1969—1972 1969—1972 1970—1972 1970—1972 

Капуста 34,9 47,2 25,4 23,7 
Огурец 19,5 9,9 11,7 6,8 
Томаты 17,2 22,0 20,2 30,1 
Свекла 4,2 2,8 4,1 4,9 
Морковь 6,5 3,5 5,2 2,8 
Лук и чеснок 10,8 9,9 28,9 26,3 
Прочие овощи 6,9 3,7 4,5 5,4 

Однако потребность населения республики в овощных 
консервах, например, в 1970 году только на 30% удовлетво-
рялась за счет местного производства, а 70% завозилось из 
других республик и по импорту. Учитывая наличие Еесьма 
благоприятных условий на юге Казахстана для выращива-



ния томатов, перцев и балкажанов, в девятой пятилетке 
(1971—1975 гг.) намечается значительно расширить мощ-
ность плодоконсервных комбинатов и увеличить выработку 
плодоовощных консервов в 1,5 раза по сравнению с 1972 го-
дом. 

Таблица 3 
Пхлработка овощных консервов в Казахской ССР 

(в миллионах условных банок) 

Виды к о н с е р в о в 

Г о д ы 

Виды к о н с е р в о в 
19.з8 1963 1964 1965 

1 
1966 | 1970 1972 

Овощные 2,9 23,1 22,3 25,36 23,7 48,28 
Томатные (включая 

соки) 2,7 21,6 26,0 26,0 30,86 55,32 

Наряду с овощеводством открытого грунта в республике 
получает развитие и парниково-тепличное- хозяйство. Пло-
щадь парников за эти годы значительно возросла. 

Наибольшее увеличение площадей защищенного грунта 
произошло за счет строительства парников и теплиц в спе-
циализированных овощеводческих совхозах, на долю кото-
рых в настоящее время приходится более 50% площади этих 
сооружений. 

Однако положение с производством ранних овощей в Ка-
захстане, как и в целом по СССР, остается неудовлетвори-
тельным. По данным ЦСУ КазССР на 1 августа закупается 
лишь 10% от общих заготовок овощей по республике, а про-
изводство внесезонных тепличных овощей исчисляется ни-
чтожными цифрами — 600—800 граммов на душу населе-
ния. В настоящее время в Казахстане имеются достаточно 
большие резервы для подъема овощеводства как открытого, 
так и защищенного грунта. 

В планах развития овощеводства на 1971—1975 годы по-
ставлены большие задачи по дальнейшему увеличению про-
изводства овощей, снижению себестоимости и выравнива-
нию годового графика их потребления населением. К 1975 
году валовые сборы овощей намечено увеличить на 310 ты-
сяч тонн по сравнению с 1970 годом, а их годовые государст-
венные заготовки довести до 580 тыс. тонн против 368 тыс. 
тонн в 1972 году. 

Главными путями решения поставленных задач являет-
ся повышение урожайности овощных полей на основе 
подъема культуры земледелия и интенсификации всего 



овощного производства. С этой целью во всех областях рес-
публики проводятся мероприятия по восстановлению ранее 
нарушенных и внедрению новых овощных севооборотов, уве-
личению масштаба применения удобрений, освоению меха-
низированной технологии возделывания овощей. Расши-
ряются площади орошаемых земель, принимаются меры к 
совершенствованию способов орошения, улучшению органи-
зации труда и усилению мер материального стимулирования 
в повышении урожайности и снижении себестоимости ово-
щей. 

Наряду с этими мероприятиями в ряде областей на оро-
шаемых землях будут заметно расширены и площади посе-
ва овощных культур. К концу пятилетки они достигнут 
60,2 тысячи гектаров против 50,3 тысячи га в 1970 году. Уве-
личение площадей составит 15,9 тыс. га или 30%. 

Большое внимание будет уделено улучшению овощного 
семеноводства и повышению качества овощных семян, как 
основы получения высоких урожаев овощных культур. 

Наиболее сложной из поставленных задач является все-
мерное расширение производства ранних овощей и выравни-
вание графика их потребления в течение года. В решении 
этой задачи большую роль должно сыграть проведение ме-
роприятий, намеченных XXIV съездом КПСС и Директива-
ми по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1971—1975 гг. 
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Метод рассады является основным при выращивании 
ранних овощных культур. Однако удельный вес рассадных 
овощных культур в южном овощеводстве до сих пор был 
ниже, чем в северном, так как почти все возделываемые на 
юге овощные растения успевают формировать хорошие уро-
жаи и при посеве семенами в открытый грунт. В настоящее 
время, когда ставится задача более полного использования 
благоприятных климатических условий юга для снабжения 
ранними овощами севера, значение рассадного метода в юж-
ном ОЕещеводетве значительно возрастает. 

На основе анализа современных тенденций в развитии 
овощеводства защищенного. грунта рассадного направления 
отмечено, что в зарубежном и отечественном овощеводстве 
большие успехи в совершенствовании технологии выращива-
ния рассады достигнуты, благодаря применению новых ти-
пов культивационных сооружений с покрытием из полимер-
ных синтетических пленок. 

В Казахстане в последние годы расширение защищенно-
го грунта также идет в значительной мере за счет строитель-
ства пленочных теплиц и простейших видов пленочных 
укрытий на необогреваемом грунте, однако, дефицит пло-
щадей рассадных сооружений при этом не уменьшается, так 
как под пленкой выращиваются, главным образом, ранние 
овощи. 

Развитие рассадной культуры овощей в условиях остро-
го недостатка площадей защищенного грунта привело к ши-
рокому распространению наиболее экстенсивных методов 
подготовки рассады (загущенный посев семян в грунт пар-
ника без пикировки), вследствие чего «забег» вначале сбо-
ра урожая расрадных культур, как правило, бывает значи-



тельно ниже возможного. Поэтому расширение площадей за-
щищенного грунта и улучшение качества рассады являются 
в настоящее время одним из важнейших путей более полно-
го использования благоприятных климатических условий 
юга для развития раннего овощеводства. 

Таблица 1 
Д и н а м и к а роста площадей защищенного грунта в Казахстане 

за 1 9 6 6 — 1 9 7 3 гг. (в га) 

Г о л ы 

П о К а з а х с к о й С С Р Ю ж н ы е области 

Г о л ы 
под стеклом под пленкой под стеклом под пленкой 

Г о л ы 
тепли- пар- тепли- пар- теп- пар- теп- п а р -

цы ники цы ники лицы ники лицы ники 

1 9 6 6 13 ,3 96 ,0 0,5 11 ,0 1,2 22,6 0,5 11,0 
1967 16,2 77 ,3 3,1 15,0 2,1 27,9 0,5 13,0 
1968 21 ,2 96,7 4,1 73,7 3,7 47 ,6 2,0 63,0 
1969 22,4 90 ,0 6,0 125 ,0 4,7 41 ,8 2 ,2 119,0 
1970 23,9 113 ,3 13,1 164,8 5,5 48 ,1 4,5 159 ,0 
1973 25,6 192 ,4 106,8 214 ,0 11,6 100 ,0 52,6 186 ,0 

Реальные пути к быстрому решению рассадной пробле-
мы в Южном Казахстане открываются в связи с возмож-
ностью строительства здесь в качестве рассадных сооруже-
ний дешевых пленочных теплиц. 

На примере двух типов пленочных теплиц, прошедших 
шестилетнее испытание в условиях предгорных хозяйств Ал-
ма-Аты и Чимкента, установлено, что они имеют значитель-
но лучшие агротехнические и экономические показатели чем 
биопарники, занимающие до сих пор господствующее поло-
жение в овощеводстве защищенного грунта республики. 

В условиях благоприятного радиационного режима юж-
ных областей Казахстана особенно эффективным оказалось 
использование в качестве рассадных сооружений пленочных 
гелиотеплиц, оборудованных установками для аварийного 
обогрева воздуха, необходимого в периоды резких похоло-
даний. 

Хорошие агроэкономические показатели имеет угулуб-
ленная в землю односкатная пленочная гелиотеплица, пред-
ложенная кафедрой овощеводства КазСХИ. 

Культивационные сооружения, не углубленные в землю, 
в условиях резко континентального климата южных облас-
тей республики имеют сравнительно короткий период 



эксплуатации. Главной причиной этого является сильный 
солнечный перегрев в поздневесенний период, борьба с кото-
рым обычными средствами (вентиляцией и снятием укры-
тий) не дает эффекта. Учитывая это, кафедра овощеводства 
разработала оригинальную конструкцию пленочной гидро-
теплицы, в которой в качестве весьма эффективного тепло-
изолятора используется грунтовая вода из самоизливаю-
щихся неглубоких (40—80 метров) скважин, имеющая по-
стоянную годовую температуру 11—13 градусов. 

Разработаны экономически эффективные культурооборо-
ты для этой теплицы, обеспечивающие получение чистого до-
хода с 1 кв. м. в сумме 4—6 рублей. В осенне-зимний период 
в ней выращиваются холодостойкие зеленые культуры, глав-
ным образом, редис, а с половины января по апрель — расса-
да ранней капусты, с мая по август — ведется семеноводство 
тепличных сортов и гетерозисных гибридов огурца. 

Многолетние опыты, проведенные в пленочных теплицах 
конструкции КазСХИ, показали, что рассада томатов, выра-
щенная как в гелиотеплице, так и гидротеплице, неизменно 
давала урожаи по величине и срокам созревания, не усту-
пающие парниковой рассаде. 

Анализ многолетних опытных данных по применению 
горшечной рассады показал, что на юге она является высо-
коэффективной только при самых ранних сроках подготов-
ки и высадки в грунт в возрасте не менее 55—60 дней. При 
массовых же сроках высадки, когда почва прогревается до 
температуры оптимальной для быстрого укоренения обыч-
ной безгоршечной рассады, эффективность горшечной резко 
снижается (табл. 2). 

В опытах по изучению состава рассадных горшочков бы-
ло установлено, что при отсутствии на юге высококачествен-
ного торфа удовлетворительные результаты можно получить 
при применении перегнойноземляных смесей. Качество зем-
ли при этом играет решающую роль. Горная дерновая чер-
ноземная земля, доступная для хозяйств предгорных райо-
нов Южного Казахстана, взятая в объеме до 20—25%, сцо-. 
собствует получению горшочков хорошего качества. При ис-
пользовании в смесях обычных полевых земель, заготовлен-
ных на участках с сероземными или каштановыми почвами, 
имеющими тяжёлый механический состав, необходимо до-
бавление рыхлящих компонентов. В качестве таких компо-
нентов хорошие результаты дают лежалые опилки, сак-
саульная пыл̂ > и рисовая шелуха, добавленные в смесь в 
объеме 10—15%. , „ - . . . 
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Таблица 2 

Урозкай и его поступление (ц/га) у ранних сортов томатов 
в зависимости от способа выращивания рассады и сроков высадки 

ее в открытый грунт (учхоз «Джанашарское») 

С р о к и высадки в грунт 
1 

3 

С п о с о б ы в ы р а щ и в а н и я 
р а с с а д ы 

Возраст 
р а с с а д ы 

Р а н н и х — 3 д е -
када апреля 

м а с с о в ы й — 1 
декада мая 

о 
л 
о ^ С п о с о б ы в ы р а щ и в а н и я 

р а с с а д ы в д н я х 
ДО 

20/V1I 

к о н е ц 
сбо-
р о в 

до 
20/VII 

к о н е ц 
сбо-
ров 

§Си 
о- „ 
О СО 

1964 год 

Безгоршечный 
Горшечный 
Прибавка урожая от 

горшечной рассады 

1966 год 

Безгоршечный 
Горшечный 
Прибавка урожая от 

горшечной рассады 

1970 год 

Безгоршечный 
Горшечный 
Прибавка урож. от 

гор. рас, 

Для хозяйств, расположенных в пустынных зонах, испы-
тывающих большие трудности с заготовкой доброкачествен-
ной земли, нами разработан и внедряется в производство 
новый способ выращивания рассады ранних овощных куль-
тур, по качеству близкой к горшечной. По этому способу рас-
сада выращивается в тонком (3—4 см) насыпном слое грун-
та на опилочной подстилке. Опилки предварительно фермен-
тируются для окисления смолистых веществ и заправляются 
полным минеральным удобрением в дозах, обеспечивающих 
нормальное питание растений. 

При этом способе рассада легко выбирается с комом зем-
ли, что способствует ее хорошей приживаемости и повышен-
ной скороспелости. Особенно хорошо по этому способу 
удается выращивание рассады ранних томатов. 

60 
60 

93,7 
289,0 

375,5 
. 4 7 1 , 9 

40,1 
181,1 

346,5 
500,0 

2,3 
2,3 

195,3 96,4 142,0 153,5 

55 
55 

19,6 
73,9 

423,6 
509,3 

0,0 
9,5 

409,8 
492,1 

1,3 
1.8 

54,3 85,7 9,5 82,3 

50 
50 

84,2 
117,5 

444,0 
496,5 

36,3 
59,5 

373,9 
416,0 

1,1 
1,2 

33,3 52,6 23,2 42,1 



Таблица 3 
Урожай и сроки его поступления у ранних сортов томата 

(Талалихин 186) в зависимости от способа выращивания рассады 

С р о к и 
поступ-

У р о ж а й стандартной п р о д у к ц и и , ц / г а 

Способ вы-
С р о к и 

поступ- с р е д н е е 
р а щ и в а п и я ления 

у р о ж а я 
1967 1968 1969 1970 

ц / г а 
% к 

•кон-
т р о л ю 

Безгоршеч- на 20/VII 36,2 57,5 83,0 
ный на конец 

сборов 410,0 408,0 476,5 
В перегной- на 20/VII 45,2 78,0 119,9 
но-земля- на конец 
ных горшоч сборов 
ках 561,6 441,5 538,8 
На опилоч- на 20/VII ' 38,9 140,5 126,8 
ном субстра на конец 
тепомето- сборов 478,2 560,5 583,3 
ду КазСХИ 
Точность 
опыта, Р% 0,93 2,9 0,94 

40,0 54,2 100,0 

885,0 
50,5 

986,0 
66,0 

855,0 

1,9 

544,9 
73,4 

631,9 
93,0 

100,0 
135,4 

115.8 
171,5 

619,2 113,6 

Опыты показали, что по этому методу молено выращи-
вать и весьма требовательную к сохранению корневой систе-
мы рассаду огурцов для высадки под временные пленочные 
укрытия. 

Себестоимость рассады, выращенной на опилочной под-
стилке, не превышает себестоимости безгоршечной рассады, 
воспитанной в однотипных сооружениях (табл. 4). 

Таблица 4 
Экономические показатели выращивания рассады ранней капусты 

и томатов различными способами в гидротеплице конструкции 
КазСХИ (учхоз КазСХИ «Джанашарсксе», 1970—1971 гг.) 

Р а н н я я капуста Т о м а т ы 

П о к а з а т е л и 
способ в ы р а щ и в а н и я р а с с а д ы 

П о к а з а т е л и 
б е з -
гор-

шеч и. 

гор-
шечн. 

па опи-
лоч и ом 
субстр . 

без-
г о р -
шеч и. 

г о р ш е ч -
ный 

на опи-
лочном 
субстр. . 

Выход рассады, шт/м2 

Затраты средств, 
руб/м2 

Себестоимость 1 тыс. 
шт. рассады, руб 

Затраты труда ка 
1 тыс. шт. руб 

300 250 290 280 280 290 

3,0 3,4 3,0 2,15 3,0 2,15 

10,0 13,6 10,0 7;52 10,5 7,52 

6,0 11,2 6,0 5,8 10,1 5,8 

2—5*9 2 7 2 0 8 5 17 

I Республиканская «аучная > 
I сельсшхозайственная li 



При одинаковой норме высадки рассады (50 тыс. корней 
на 1 га с учетом резерва) экономия средств при новом методе 
выращивания рассады составляет 180 рублей на каждый 
гектар ранних рассадных культур. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. С а д ы к о в Г. Исследование температурного режима и тепловых 
процессов в солнечной теплице. Доклады на Всесоюзной конференции по 
исследованию солнечной энергии. Ереван, 1969. 

2. С и н е н к о Л. И. Электрокалориферный обогрс-а пленочных теп-
лиц. Труды КазСХИ, т. ХШ, вып. 3. Алма-Ата, 1970, 

> Е. И. ГЕГЕР, 
кандидат с/х наук, доцент 

А. АКСИНИН, А. ЩЕТИНИН, Л. ПОПОВА 
агрономы 

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕНОВОДСТВА ГИБРИДА ОГУРЦА 
АЛМА-АТИНСКИЙ 1 В ГИДРОТЕПЛИЦЕ КОНСТРУКЦИИ 

КАЗСХИ 
УДК 635.63 (с 55), 

Алма-Атинским Госсортоучастком защищенного грунта 
получен гибрид огурца Алма-Атинский 1 (2), который хоро-
шо растет и плодоносит во всех видах теплиц и дает урожай 
до 70 кг/м2. В Казахстане он районирован в двенадцати об-
ластях. 

Семеноводство гибрида требует больших затрат на обяза-
тельное ручное опыление и. изоляцию женских цветков мате-
ринской формы растений. Кафедра овощеводства ордена Тру-
дового Красного Знамени сельскохозяйственного института 
нашла возможным выращивать семена гибрида огурца Алма-
Атинский 1 в пленочной теплице с водяным фильтром, рабо-
тающей на солнечном обогреве (конструкция КазСХИ), как в 
наиболее дешевом сооружении. 

Пятилетние наблюдения сотрудников кафедры показали, 
что микроклимат пленочных гидротеплиц в весенне-летний 
период благоприятен для выращивания гибридных семян 
тепличных сортов огурца. 



Растения материнской (сорт Многоплодный ВСХВ) и от-
цовской формы (сорт Дин-Зо-Сн) выращивали из высокосорт-
ных семян. Абсолютный вес их соответственно был 31,0— 
32,2 г; энергия прорастания — 96—97% ; лабораторная всхо-
жесть— 100%. Рассаду готовили горшечным способом. Раз-
мер горшочков 6X6X6 см. Состав смеси: навозный перег-
ной — 3 части; дерновая земля — 1 часть; коровяк — 1 % к 
Е-есу смеси. Для повышения питательности к смеси добавляли 
минеральные удобрения. На 1 м3 смеси аммиачной селит-
ры — 0,5, суперфосфата — 1,0, калийной соли — 0,5 кг. 

Предпосевная подготовка семян заключалась в прогрева-
нии при температуре 50° в течение двух часов (1). Перед посе-
вом их протравливали гранозаном (3 г на 1 кг семян), после 
чего намачивали в 0,1% растворе марганцевокислого калия 
в течение 30 минут. Затем семена промывали и проращивали 
при температуре 20°. 

Посев производили 29 апреля по две штуки с одшт гор-
шочек и заделывали смесью дерновой земли и персгиоя 
(1:1) . 

Горшочки устанавливали на грядах с южной стороны 
теплицы, углубляли в грунт на 50% и присыпали перегноем. 
Весь посев укрывали полиэтиленовой пленкой на дугообраз-
ном каркасе. 

Уход за рассадой состоял из таких агротехнических прие-
мов, как прореживание с оставлением одного развитого рас-
тения. Утром в солнечные дни рассаду поливали водой, по-
догретой до 18°. Поливы производили гго мере необходимо-
сти. Молодые растения выращивали до фазы 3—4 иастоя' 
щих листа и пересаживали на постоянное место. 

В защищенном грунте важным является правильное раз-
мещение растений. Оптимальные условия роста и развития 
материнского растения определяют урожай и отличное ка-
чество гибридных семян. В теплице испытывали ленточные 
двухстрочные схемы посева. 

„ „ , 100 -f го Из трех вариантов размещения растении ( 2 " 
85 + 50 , п 70 Ч- 50 ' „ • • 35 см; ^ 40 см; g ' 40 см) лучшей оказалась 

первая схема с площадью 0,26 кв м. В этом варианте самый 
высокий выход семенников с 1 м2, наибольший выход семян 
из семенников с 1 м2, (что соответственно составило 18,67 шт. 
и 159,3 г). Абсолютный вес семян равнялся.31.2 г. энергия 
прорастания — 95%, всхожесть — 100%, т .е . на 6—23% 
выше, чем в других вариантах. 



Особое .значение имеет нагрузка материнских растений 
плодами. Против нагрузки 2—3 семенниками в остекленном 
сооружении, в пленочной теплице на растении оставляли до 
6 плодов. Такую нагрузку выдерживали на материнских 
растениях, выращиваемых в естественной форме и культиви-
руемых с формовкой куста. Материнские растения, выра-
щенные без прищипки, оказались более урожайными и 
обеспечили выход высококачественных семян. Так, урожай 
семян с 1 м2 здесь был от 108,3 до 118,6 г. Растения, подвер-
гавшиеся прищепке, оказались менее урожайными (106,8— 
110,5 г). 

В теплицах с, водяным фильтром лучшая нагрузка мате-
ринских растений — от 3 до 5 плодов. Это обеспечивает боль-
шой выход и высокое качество семян гибрида. Так, абсолют-
ный вес их равняется 29,5—31,3 г, энергия прорастания 
95—99 %, всхожесть — 100 %. . 

Лучшим сроком для скрещивания сортов следует считать 
начало и середину периода цветения материнского сорта. 
В это время создаются оптимальные климатические условия 
в теплице: влажность воздуха 92—96%, температура 27°. 
В связи с этим процент завязавшихся плодов достигал 95% , 
а число уродливых сокращалось до 5%. 

В период затухания цветения число завязавшихся пло-
дов снижалось до 81%, а уродливых увеличилось до 19%. 

Оптимальным временем для опыления являлись ранние 
утренние часы. С 6 до 7 часов утра процент завязавшихся 
плодов самый большой — 98%, с 7 до 8 часов утра — 96%. 
Меньший процент завязавшихся плодов проходится на отре-
зок времени от 8 до 9 часов — 94% и в более поздние часы 
он доходит лишь до 75%. Опыление в утренние часы дает 
меньший процент уродливых плодов (2—6%). 

Производство гибридных семян в третьем культурооборо-
те гидротеплиц экономически эффективно. Затраты на вы-
ращивание 1 кг семян составляют 25,8 ч/дня, себестоимость 
76 руб. 48 коп.; при закупочной цене 300 руб. за кг доход с 
1 м2 равен 8,2 руб. 

Выращивание гибридных семян огурца в пленочных теп-
лицах с водяным фильтром агрономически и экономически 
эффективно. Эти сооружения можно рекомендовать хозяйст-
вам, занимающимся семеноводством тепличных сортов огур-
ца, взамен дорогих зимних теплиц. 



. ЛИТЕРАТУРА " 

1: Г е г е р Е. И. Гибридные семена — в овощеводство. . Алма-Ата, 
1965. 

2. Д у х о в а К. Г. Выращивание огурцов в теплицах. Алма-Ата.' 
1963. 

М. 3. ЮСУПОВ, 
кандидат с/х наук, доцент 

Ш. АХМЕТОВ, 
агроном ' 

ВЛИЯНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА ИКСС 
НА УРОЖАЙНОСТЬ ТОМАТОВ 

УДК 635.64 (с 55) 

Значение света в обеспечении жизни на земле общеиз-
вестно. В наше время вопросы не только растениеводства, но. 
и вопросы создания пищевых и кормовых ресурсов прочно 
связывают со световым питанием. 

С 1960 года в нашей стране успешно разрабатывается 
новый метод стимуляции растений — облучение биологиче-
ских объектов интенсивным солнечным светом в импульсном 
режиме ИКСС. В опытах, проведенных в различных зонах 
страны, получены положительные результаты (1, 2). 

В задачу нашего опыта входило изучение действия спект-
рального состава ИКСС на урожайность томата. Семена под-
вергались облучению полным белым и цветным ИКСС в те-
чение 60 минут. 

Схема опыта включала следующие варианты: 
без облучения — контроль; 
облучение сухих семян красным, оранжевым, синим, зе-

леным, желтым и полным белым концентрированным све-
том. 

Опыт проводили в открытом грунте в рассадной культу-
ре. Для облучения семян использовали зеркальный солнеч-



ный рефлектор конструкции В. Н. Бухмана и интерферер-
ционные светофильтры, пропускающие определенную длину 
волны солнечного света. 

Облучали семена ИКСС в 1971 году 15 марта, в 1972 го-
ду — 28 марта. Высевали их 22 марта и 5 апреля. Пикиро-
вали сеянцы в фазе одного настоящего листа 15 и 25 апре-
ля. Рассаду высаживали в открытый грунт рядовым спосо-
бом по схеме 70X30 см. Размер учетных делянок — 20 м2, 
повторность — четырехкратная. В период Еегетации уход за 
растениями состоял из регулярных поливов, прополок, рых-
ления, подкормок и сборов плодов. 

Фенологические наблюдения показали неодинаковую 
реакцию семян на предпосевное облучение разным спект-
ральным составом света. 

Наибольшая энергия прорастания (на 7 день проращива-
ния) зафиксирована в варианте облучения красным све-
том— на 71,2% выше, чем в контроле. Затем следуют ва-
рианты— полный белый ИКСС —53,8%, оранжевый — 
45,3%, зеленый — 34,0, синий — 30,2% и желтый. Спект-
ральный состав света оказал различное влияние и на про-
хождение отдельных фенофаз. Фаза бутонизации наступила 
при облучении красным светом на 55 день после появления 
всходов; полным белым — на 57 день; желтым — на 59; 
оранжевым — на 61 день, затем синим и зеленым концент-
рированным солнечным светом. 

Биометрические измерения, проведенные в период уси-
ленного роста вегетативных органов (с интервалом 10 дней) 
показали на неодинаковое действие спектрального состава 
света. Наибольший стимулирующий эффект выражен от об-
лучения семян красным светом. Площадь листьев в среднем 
по трем измерениям была на 42—53% больше, чем у конт-
рольных растений; при облучении белым светом — на 19— 
58%, затем синим, оранжевым и желтым концентрирован-
ным солнечным светом. 

Положительное действие ИКСС на рост вегетативных ор-
ганов сказалось и на урожайности растений (табл.). 

В результате предпосевного облучения белым и цветным 
ИКСС наблюдается заметное повышение урожайности. Наи-
большая прибавка общего урожая цолучена в варианте с 
красным светом — 28,1%, оранжевым — 23,6, полным бе-
лым — 22,4, зеленым — 19,0, синим — 18,5 и желтым — 
12,3%. Аналогичные результаты получены в первых сборах 
до 1 августа. j 



Тпблт)д 
Влияние спектрального состава концентрированного слота 

на урожайность томатов сорта Колхозный 34 
(среднее за 1971 — 1972 гг.) 

Варианты опыта 
У р о ж а й до 1/VIJ1 О б щ и й 

Варианты опыта 
ц/га % к 

контр. ц/га 96 к 
контр. 

Без облучения — контроль 82,2 100 342,6 100 
Облучение семян ИКСС: 

белым 102,7 124,9 419,3 122,4 
красным . 107,7 131,9 438,9 128,1 
оранжевым 102,7 125,0 423,4 123,6 
зеленым 99,8 121,4 407,7 119,0 
синим 98,6 120,0 406,0 118,5 
желтым 96,9 117,9 384,7 112,3 

НСР (0,05), ц/га 17,1 40,9 

Таким образом, в результате предпосевного облучения 
семян томата в течение 60 минут полным и цветным кон-
центрированным солнечным светом выявлено, что наиболь-
ший эффект по энергии прорастания семян, развитию веге-
тативных органов и урожайности получен от облучения 
красным, оранжевым и полным белым светом. 
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ТОМАТЫ В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ 
ИЗ ЗАВЕЗЕННЫХ С ЮГА СЕЯНЦЕВ 

УДК 635.64 (с 55) 
В суровых условиях ранней весны северных областей Ка-

захстана при подготовке парниковой рассады томатов наи-
большие затраты приходятся на выращивание пикировочно-
го материала (1; 2). v I- <•••• 
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Калькуляция себестоимости рассады, проведенная нами 
по данным бухгалтерского учета совхоза «Ярославский» Вос-
точно-Казахстанской области, показала, что затраты на вы-
ращивание в теплых парниках 17—20 дневных сеянцев, 
пригодных для кипировки в полутеплые парники или рас-
садники, составляют около 30 % от общих затрат на рассаду. 

Учитывая это, мы испытали в своих опытах метод пики-
ровки в парники завозных с юга дешевых сеянцев. Для опы-
та использовали 17—20 дневные сеянцы томатов сорта Пре-
восходный 176, выращенные в холодных рассадниках в уч-
хозе «Джанашарский» при различных сроках посева: 
20 февраля (зимний посев) и 20 марта (ранневесенний). 

Перевозили сеянцы в Усть-Каменогорск самолетом в кар-
тонных коробках. Пикировали их 6—9 мая в поздние пар-
ники. Контролем брали сеянцы, выращенные в местных теп-
лых навозных парниках. Приживаемость местных и завоз-
ных сеянцев была высокой и достигала 88—93%. Лучше 
прижились сеянцы зимнего срока посева. Режим воспита-
ния рассады в парниках по всем вариантам опыта был оди-
наковым. 

Фенологические наблюдения за ростом растений в пар-
никах и биометрические измерения, характеризующие ка-
чество рассады, не вскрыли существенных различий по изу-
чаемым вариантам (табл. 1). 

Таблица 1 
Качество рассады и урожай томатов из местных и завозных 

сеияцев в совхозе «Ярославский» (1970—1972 гг.) 

П и к и р о в к а сеянцев из 

П о к а з а т е л и 
рассадников от посева 

П о к а з а т е л и п а р н и к о в 
(контроль ) зимнего в е с е н н е г о 

Приживаемость сеянцев, % 90 93 90 
Толщина стебля, мм 21 21 21 
Высота стебля, см 6,6 7,5 7,0 
Число листьев, шт. 8 9 8 
Площадь листьев, мм2 65 73 63 
Сырой вес 1-го растения, г 20,5 23,4 22,0 
Приживаемость рассады, % 90,1 93,6 88,5 
Урожай, ц/га 362 398 354 

Ко времени высадки в открытый грунт (7—14 июря) рас-
сада имела высоту 21 см, толщину стебля 6,6—7,5 мм, при-
чем более толстый стебель имела рассада из пикированных 
сеянцев зимнего посева. Площадь листьев колебалась в лре-



делах 63—73 мм2, а сырой вес растений 20,5—23,4 г. Наи-
большим сырым весом характеризовалась рассада, выращен-
ная из сеянцев зимнего посева. 

Рассаду высаживали в открытый грунт через 32—38 дней 
после пикировки. Учет приживаемости рассады показал, что 
условия выращивания сеняцев до пикировки не оказали су-
щественного влияния. 

Последействие режима воспитания в допикировочный 
период оказало некоторое влияние на урожайность растений 
в открытом грунте. От рассады из завозных сеянцев получен 
наивысший урожай. Начало сбора плодов во всех вариантах 
опыта было одинаковым — 3—6 августа. При валовом уро-
жае в контроле 362 ц/га, в варианте с пикировкой завозных 
сеянцев зимнего посева получено 398 ц/га или на 10,4% 
больше контроля. При пикировке сеянцев весеннего посева 
урожай был практически равным с контролем. 

Полученные данные говорят о том, что с агротехнической 
точки зрения выращивание пикированной рассады томатов 
из завозных сеянцев является достаточно эффективным. 

Чтобы решить вопрос об экономической целесообразно-
сти использования завозных сеянцев для пикировки в позд-
ние парники, в таблице 2 приводим структуру затрат на их 
выращивание. 

Таблица 2 
Структура прямых затрат на выращивание сеянцев в холодном 

рассаднике (площадь 1 га) . 

Э л е м е н т ы з а т р а т 
Ч е л о в е к о -

дней Р у б л е й 

Всего затрат, в том числе: 320 1805,0 
подготовка почвы 20 49,2 
поделка и установка дуг 30 76,2 
укрытие пленкой 30 76,2 
дражирование семян 20 51,8 
посев вручную 30 76,2 
уход за растениями 140 355,6 
выборка из рассадника 30 76,2 
упаковка в тару 20 76,2 

Стоимость стройматериалов 20 800,0 
Накладные расходы (20%) 167,4 
Доход поставщику 3200,0 

Себестоимость 1000 шт. сеянцев для хозяйства — постав-
щика составляет 0,36 руб. Реализация по цене 1 руб. за 1000 
сеянцев дает доход с 1 га рассадника (при деловом выходе 
5 млн. шт/га) 3200 рублей. 



Затраты на выращивание сеянцев в навозных парниках 
в совхозе «Ярославский» составляют 30% от общих затрат. 
При себестоимости местной парниковой рассады 24 рубля 
тысяча, эти затраты составляют 7,2 рубля. 

Себестоимость 1000 штук завозных сеянцев для совхо-
за — потребителя с учетом затрат на транспортировку со-
ставляет 1,4 рубля, что в 5 раз ниже местных. При исполь-
зовании завозных сеянцев себестоимость рассады в совхозе 
«Ярославский» снижается до 18 руб. 

Таким образом, на основании результатов наших опытов 
считаем вполне целесообразным часть рассады (15—20%) 
для массовых сроков высадки в условиях совхоза «Ярослав-
ский» выращивать в поздних недорогих парниках через пи-
кировку, используя 17—20 дневные сеянцы из холодных 
рассадников юга республики. 
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ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ РАССАДЫ РАННЕЙ 
КАПУСТЫ ДЛЯ ВЫВОЗА В СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЕ 

ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА 
УДК 635.34 (с 55) 

Среди овощных культур, выращиваемых в Казахстане, 
одно из ведущих мест занимает белокочанная капуста. 

Главной задачей нашего опыта было установить возмож-
ность возделывания ранней капусты в хозяйствах Северо-
Восточного Казахстана из рассады, выращенной в условиях 
Алма-Атинской области, и дать экономическую оценку это-
му приему. ....... ........ 



Опыты по выращиванию ранней капусты сорта Номер 
первый из местной и завозной южной рассады были прове-
дены в совхозе «Ярославский» в 1971 —1792 годах. Рассада 
выращивалась в учхозе «Джанашарское», расположенном в 
предгорной зоне Алма-Атинской области на высоте 900:— 
1000 м над уровнем моря. 

Посев на рассаду проводили сухими семенами в холод-
ные рассадники в разные сроки, площадь питания растений 
5>(5 м. До появления всходов посевы укрывали полиэтиле-
новой пленкой на дугообразном проволочном каркасе. 

Уход за рассадой заключается в прореживании всходов, 
пяти поливах и двух подкормок минеральными удобрения-
ми. Перед выборкой из рассадников были проведены био-
метрические наблюдения (табл. 1). 

Таблица 1 
Биометрические показатели местной и завозной рассады капусты 

перед высадкой в грунт 

Варианты опыта Год Возраст , 
дни 

Сырой 
вес рас-

тения , г 

П л о щ а д ь 
листьев , 
кв. см. 

Высота , 
см 

Местная рассада — 
контроль 1971 57 9,0 134 16,3 

Завозная — из рассад-
ников 1971 50 9,0 21,4 14,0 

Местная рассада 
(контроль) 1972 58 12,0 140 ' 18,0 

Завбзная рассада 1972 58 12,0 140 18,0 
Из рассадников посева 

февральского 1972 50 10,3 210 14,0 
мартовского 1972 51 11,9 243 14,5 
апрельского 1972 40 4,5 106 12,0 

Рассада, выращенная в холодных рассадниках под плен-
кой, достигает фазы 6 листьев на 45—50 день от всходов 
или на 6 дней раньше, чем в теплом парнике. Она менее вы-
тянута и лучше облиственеиа. 

Перед выборкой рассады почву на грядах обильно поли-
вали/Транспортировали южную грунтовую рассаду в совхоз 
«Ярославский» в гастрономической таре и в полиэтиленовых 
мешках самолетом АН-24. 

Использованная в опыте тара представляла собой квад-
ратные коробки с размером сторон 37 и высотой 25 см. По-
лиэтиленовые мешки длиной 160 см сшивали в виде рукава, 
один торцовый конец зашивали и вставляли в картонный 
каркас, -



В 1972 году рассаду перевозили автомашиной Газ-53 
без упаковки. Качество рассады при таком способе транспор-
тировки нисколько не ухудшилось. Машину оборудовали 
двухярусными деревянными стеллажами, третьим ярусом 
служило дно автомашины. Кузов, нагруженный рассадой, 
сверху покрывали брезентом. Чтобы корни не подсыхали, 
стеллажи устилали старой пленкой и на нее насыпали слой 
влажных опилок в 4—5 см. 

Расстояние в 1100 км до совхоза «Ярославский» автома-
шина покрывала за 24—27 часов. Стоимость транспортиров-
ки рассады без упаковки в тару автомашиной Газ-53 соста-
вила — 3,0, в мешках самолетом — 3,4, в коробках самоле-
том — 3,53 рубля за 1000 штук. 

Опытная рассада из Алма-Атинской области была до-
ставлена в совхоз «Ярославский» в 1971 году 20, а в 1972 го-
ду — 16 мая, и в этот же день была высажена в открытый 
грунт. Посадку производили рассадопосадочной машиной 
СКНБ-4 в агрегате с трактором МТЗ-50. Схема посадки 70Х 
Х35 см с размещением 41 тыс. растений на гектаре. Агро-
техника в открытом грунте была общепринятая. 

Размер учетных делянок в опыте в открытом грунте 
100 кв. м, повторность четырехкратная. Через 10 дней после 
посадки был проведен учет приживаемости. У южной расса-
ды приживаемость оказалась лучше (98,0%), чем у местной 
(96,0%), т. к. первая была мощнее, менее изнежена и имела 
более крупную структуру листьев. 

В открытом грунте растения одинаково хорошо развива-
лись в обоих вариантах. Техническая спелость кочанов на-

Таблица 2 
Скороспелость и урожайность ранней капусты в зависимости 

от условий выращивания рассады 

В а р и а н т ы опыта Год 

Урожай товарных кочанов 
В а р и а н т ы опыта Год ранний до1/УЛ1 общий В а р и а н т ы опыта Год 

Ц/га % цга % 

Местная рассада 
(контроль) 1971 107,3 100 347,0 100 

1972 355,2 100 415,2 100 
Завозная рассада из 

355,2 415,2 

рассадников 1971 120,8 122,0 359,3 103,0 
Завозная рассада от по-

120,8 103,0 

сева: 
февральского 1972 435,2 122,0 502,8 121,0 
мартовского 1972 444,4 125,0 514,6 124,0 
апрельского 1972 208,0 84,0 444,6 106,0 



ступила одновременно 8 июля, при этом растения из завоз-
ной рассады имели почти равное с контролем количество зе-
леных листьев — 14,7 и диаметр розетки 63 см, 

Поступление раннего урожая от южной рассады большее 
на 24%, чем у местной (табл. 2). 

Экономическая эффективность использования завозной 
рассады овощных культур зависит от ряда агротехнических 
и экономических факторов, определяющих как себестои-
мость рассады, так и стоимость продукции. 

Затраты на выращивание 1000 штук рассады в холодных 
рассадниках составили 3,74 руб., а закупалась эта рассада 
по договору с учхозом «Джанашарский» по цене 6 руб. Это 
обеспечило доход учхозу 2,26 руб. за каждую тысячу корней 
реализованной рассады. 

Для совхоза «Ярославский» себестоимость тысячи штук 
завозной рассады (с учетом затрат на ее выращивание и 
транспортировку) составила 10 руб., что в 2,5 раза ниже 
местной. Экономия от использования рассады составила бо-
лее 700 руб/га, а затраты на 1 ц снизились на 2,0^2,5 рубля. 

J Г. М. АНФИМОВА 

ВЛИЯНИЕ МИКРОКЛИМАТА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
КУЛЬТИВАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА КАЧЕСТВО 

РАССАДЫ И УРОЖАЙ ОГУРЦОВ 

УДК 635.63 (с 55) 

Для определения возможности замены дорогостоящей 
устаревшей конструкции парников более совершенными и 
дешевыми типами рассадных сооружений — пленочными 
теплицами — нами в Джанашарском учебно-опытном хозяй-
стве был заложен опыт, который включал следующие ва-
рианты : парник — остекленные рамы (контроль), парник 
с пленочными рамами, гелио- и гидротеплицы с покрытием 
из полиэтиленовой пленки (конструкция Г. Т. Каплиной и 
М. Г. Гиричева) (2). 

На рост и развитие растений существенно влияют темпе-
ратура и влажность приземного слоя воздуха и почвы и све-
товой режим (1). • • , 



Изучение температурного режима воздуха показало, что 
ко Есех культивационных сооружениях ход дневных темпе-
ратур лежит в пределах оптимума 22±7° (3). 

В ночные часы более благоприятный температурный ре-
жим складывался в гидротеплице и в парнике под пленкой. 
В гелиотеплице же до мая наблюдалось понижение темпе-
ратуры до 8—14°. В парнике под стеклом температура воз-
духа ночью была выше оптимальной и равнялась 16—17°С. 

Минимальные температуры за период выращивания рас-
сады зарегистрированы в биопарнике под стеклом (8°), в 
гидротеплице и парнике под пленкой (6—7°)* в гелиотеплице 
наблюдалось кратковременное понижение до 2—3°. 

Температура почвы в биопарнике в начале эксплуатации 
была 8—14, в конце 24—28°. В гелиотеплице отмечались 
резкие ее колеваиия от 8—12 до 22—25°. Наиболее ровной 
она была в гидротеплице: в марте 10—12 ночью и 16—20 
днем, в апреле ночью 12—16, днем 16—22°. 

Влажность воздуха самая высокая (85—95%) наблюда-
лась в гидротеплице, в гелиотеплице она колебалась в пре-
делах 60—70% и самая низкая (40—60%) — в парнике под 
стеклом. 

Влажность корнеобитатемого слоя почвы поддержива-
лась на уровне 80—85%. Для этого в гидротеплице за рас-
садный период проведено 1—2 полива, в парниках 4—6, а в 
гелиотеплице в жаркие дни приходилось поливать два 
раза в день. 

Наблюдения за развитием растений при выращивании в 
различных условиях показали, что энергия прорастания и 
всхожесть семян наиболее высокими были в парниках и гид-
ротеплице. В этих сооружениях был низкий процент выпада 
и самый высокий процент делового выхода рассады. В гелио-
теплице низкие температуры снизили энергию прорастания, 
задержали появление всходов до 10 дней и выздали около 
9% выпада, поэтому деловой выход рассады с 1 м2 был не-
сколько ниже (на 7—9%), чем в других сооружециях. 

Дальнейшее развитие растений шло быстрее в гелиотеп-
лице и к моменту высадки под пленочные укрытия рассада 
имела даже несколько большее число и площадь листьев по 
сравнению с контролем. Хорошим развитием ртличались 
растения в гидротеплице, они имели и больший сырой вес — 
4,45 г. 

Продуктивность фотосинтеза в рассадный период самой 
высокой (6,89 г/м2 в сутки) была у растений в гидротеплице, 
самой низкой (6,39 г/м2) — в гелиотеплице. Интенсивность 



транспирации выше всех отмечена в гелиотешшце, водный 
дефицит растения самым большим был в парнике под стек-
лом и в гелиотеплице. 

В конце апреля рассада из всех типов сооружений в воз-
расте 2—3 настоящих листьев высаживалась под пленочные 
укрытия, микроклимат которых отличался резкими колеба-
ниями температуры. В ясный день она могла подниматься 
выше 40°, а в холодные, пасмурные дни, особенно в утрен-
ние часы наблюдались падения ее до 2—8°. Температура 
почвы под тоннелями была на 3,7—4,8° выше, чем в откры-
том грунте и в первой декаде мая колебалась от 8 до 16°, а 
в третьей декаде была 18—25°. Влажность воздуха под плен-
кой достигала 90—95%, влажность почвы поддерживалась 
на уровне 80—85% от ППВ. 

После высадки растений на постоянное место, прижи-
ваемость у них Оказалась различной (табл.). Лучше всего 
чувствовала себя под пленкой рассада из гидро- и гелиотеп-
лиц — хорошо приживалась и сохраняла «забег» в развитии. 
Изнеженная в «парном» микроклимате биопарника конт-
рольная рассада плохо приживалась и долго приспосабли-
валась к суровому микроклимату пленочных укрытий. Осо-
бенно у нее страдала корневая система, попав в довольно 
неблагоприятный термический режим почвы, с температу-
рой до 8°, она долгое время не могла полноценно работать, 
в результате чего иногда наступала и гибель растений. 

Таблица 
Влияние режима воспитания на рассадные и урожайные 

качества огурца (среднее еа 1968, 1971 —1972 гг.) 

Деловой 
выход 

1 <г> 
S * ад 

У р о ж а й 

Сооружения 
Деловой 

выход 

1 <г> 
S * ад общий ранний, до 1.VII 

Сооружения рассады, 
% 

£ £ 
ц-га % к кон- ц | г а % к кон рассады, 

% 

С § 
ц-га тролю ц | г а тролю 

Контроль — остеклен-
. ный парник 96,0 90,7 533,7 100,0 169,3 100,0 

Пленочный парник 94,2 95,0 561,1 105,1 174,7 103,2 
Гелиотеплица 87,3 98,0 573,6 107,4 180,5 106,6 
Гидротеплица 94,7 97,7 587,4 110,0 195,7 115,0 

Биометрические измерения, проведенные в репродуктив-
ный период показали, что в начале цветения ассимиляцион-
ный аппарат самым большим (974—999 см2) был у растений 
из гидротеплицы и парника под стеклом. А по числу жен-



ских цветков и завязей отличались варианты «гелиотепли-
ца», «гидротеплица» и «парник под пленкой». 

В начале плодоношения самой высокой площадью 
листьев отличались растения из парников, количество жен-
ских цветков и завязей было опять большим у растений из 
гидро- и гелиотеплиц. 

Высокий темп закладки репродуктивных органов сказал-
ся и на урожайности и скороспелости растений, и первый 
сбор на 6 дней раньше, чем в контроле проведен в варианте, 
где рассада выращивалась в гелиотеплице. 

Учет показал, что ранний урожай (до 1.VII) был получен 
на 0,26 кг зеленцов больше от растений, рассадный период 
которых проходил в условиях микроклимата гидротеплиц, и 
на 0,11 кг больше от растений из гелиотеплицы по сравнению 
с контролем — парник-стекло. 

Общий урожай также был несколько (на 7—10%) выше 
у растений, выращенных в теплицах. Растения от рассады из 
парника под пленкой отличались также несколько повышен-
ной скороспелостью (103,2%) и более высокой уройсайностью 
(105,1%), чем растения из парника с остекленными рамами. 

Результаты наших опытов показывают несомненное пре-
имущество рассады, выращенной в пленочных теплицах. 
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АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
ОГУРЦОВ В УСЛОВИЯХ АЛМА-АТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УДК 333C.635.63 
Одним из перспективных путей продления сезона выра-

щивания свежих овощей является использование пленочных 
теплиц. В связи с этим весьма большое значение приобретает 
правильный выбор типов теплиц, имеющих наилучшие агро-
технические показатели в местных условиях. 



В настоящее время в хозяйствах Алма-Атинской приго-
родной зоны строятся различные теплицы с пленочным по-
крытием, эксплуатация которых мало или совсем не изуче-
на. На основании сравнительного изучения различных типов 
пленочных теплиц мы поставили задачей установить наибо-
лее перспективные конструкции в местных природно-клима-
тических условиях. 

Опыты проводили в 1971—1972 годах на участке защи-
щенного грунта совхоза «Пригородный». Испытывали сле-
дующие типы теплиц: 

1. односкатная пленочная конструкции КазСХИ; 
2. блочная с самонатяжением пленки конструкции Лат-

вийского НИИЗ; 
3. минская блочная; 
4. двухскатная однозвенная. 
Устройство этих теплиц и их конструктивные особенно-

сти описаны в работах, ранее опубликованных (1; 2). 
Рассаду огурца сорта Урожайный 86 выращивали в пе-

регнойно-земляных горшочках размером 6X6 см в парни-
ках. Высадку рассады на постоянное место производили 
1 —10 мая в фазе трех настоящих листьев. Способ посадки 
двухстрочный ленточный по схеме (80-}-40)Х30 см. 

Агротехника в опытах — общепринятая, рекомендован-
ная местными научноисследовательскими учреждениями, 
площадь учетных делянок — 10 м2, повторность — четырех-
кратная. 

Наблюдения за микроклиматом показали, что темпера-
тура воздуха в 9 часов утра в период от массового цветения 
женских цветков до первого сбора плодов во всех теплицах 
была, благоприятной для роста и развития растений огурца. 
В гелиотеплице и Рижской температура воздуха была более 
ровной, не наблюдалось резких колебаний в утренние и ве-
черние часы, что объясняется большим объемом теплицы. 

Фенологические наблюдения показали, что опытные рас-
тения, выращиваемые в различных типах теплиц, имели не-
одинаковую скорость прохождения отдельных фенофаз. 
У растений в Рижской теплице начало массового цветения 
цаступило на 3—5 дней раньше, чем в других теплицах. Био-
метрические измерения, проведенные в период вегетации, 
показали, что наиболее интенсивный рост и развитие расте-
ний также были в этой теплице. Отмечено, что растения 
здесь имели больше женских цветков и большую листовую 
поверхность за счет увеличения размера листьев. Благо-
приятные для роста и развития вегетативных и генератив-
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ных органов условия в теплицах сказались и на урожайности 
огурцов (табл. 1). 

Таблица 1 

О б щ и й , 
кг / м2 

Р а н н и й до 10 июля 

Тип теплицы 
О б щ и й , 

кг / м2 
к г / м2 % к о б щ е м у 

Гелиотеплица 
Двухскатная 
Минская 
Рижская 

8,9 
8,0 
9Д 
9,1 

5,77 
4,68 
3,82 
5,86 

64,8 
58,5 
42,0 
64,5 

Наибольший урожай с 1 м2 как общий, так и ранний по-
лучен в Рижской теплице (9,1 и 5,4 кг). Наибольший общий 
урожай получен в Минской теплице (9,1), но очень низкий 
ранний урожай (3,82 кг) (табл. 2). Следует отметить, что ддя 
получения большего урожая в ранние сроки целесообразно 
использовать Рижские и гелиотеплицы. 

Таблица 2 
Экономическая эффективность выращивания огурца 
в пленочных теплицах (среднее за 1971—1972 гг.) 

П о к а з а т е л и Гелио- Д в у х с к а т - Минская Р и ж с к а я П о к а з а т е л и теплица ная Минская 

Урожай, кг/м2 8,9 8,0 9,1 9,1 
Общие затраты, 

руб/м2 2,01 1,9 1,88 1,84 
Выручено от реали-

зации продукции, руб/м2 2,85 2,32 1,88 2,73 
Чистый доход, руб/м2 0,84 0,42 — 0,89 
Рентабельность, % 41,7 22,1 — 48,3 
Средняя реализацион-

ная цена, руб/кг 0,32 0,29 0,17 0,30 

Наибольший эффект получен при выращивании огурцов 
в Рижской и гелиотеплице. Чистая прибыль с 1 м2 состави-
ла соответственно 0,89 и 0,84 рубля. Такая прибыль полу-
чена за счет реализации большего количества урожая в ран-
ние сроки, когда продукция сдается по более высоким сда-
точным ценам. В результате и средняя реализационная цена 
была высокой, 



Высокий уровень рентабельности (22,1%) достигается и 
в двухскатной теплице. 

Обобщая результаты проведенных опытов по выращи-
ванию огурца в различных типах пленочных теплиц, следует 
отметить, что наиболее благоприятные условия для роста и 
развития растений были в Рижской и гелиотеплице. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ ПОД ВРЕМЕННЫМИ 
ПЛЕНОЧНЫМИ УКРЫТИЯМИ В УСЛОВИЯХ 
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Синтетические пленки находят все более широкое рас-
пространение в овощеводстве нашей страны. Это дает воз-
можность продлить сезон поступления дешевых свелшх 
овощей. 

Простейшими и доступными для хозяйств являются вре-
менные пленочные укрытия тоннельного типа. В нашей стра-
не в различных зонах проводятся успешные исследования 
(2; 3) по культуре ранних томатов под такими сооруже-
ниями. 

, Изучение микроклимата под временными пленочными 
укрытиями показало, что здесь создаются более благоприят-
ные условия для развития растений в ранние сроки (1), чем 
в открытом грунте. 

В задачу нашего опыта входило изучить влияние пленоч-
ных укрытий на скороспелость и урожайность различных 
сортов томатов. Испытывали сорта Талалихин 186, Ранний 83 



и Колхозный 34. Экспериментальная работа проводилась в 
учхозе «Джанашарское» в 1972—1973 годах. Размер учет-
ных делянок — 28 кв. м; повторность — четырехкратная; 
размещение делянок — одноярусное. 

Рассаду томатов выращивали с пикировкой на опилоч-
ном субстрате по методу, разработанному кафедрой овоще-
водства КазСХИ. 

Уход за рассадой при выращивании в теплице заключал-
ся в регулярных поливах, подкормках, проветривании, про-
полке и рыхлении. 

Подготовка почвы в открытом грунте заключалась в зяб-
левой вспашке на глубину 25—27 см, бороновании в два 
следа. Под осеннюю вспашку вносили 40 т/га органических 
удобрений с добавлением 5 ц/га суперфосфата. 

При посадке рассады вносили органо-минеральные удоб-
рения из расчета 2 ц перегноя и 2 ц суперфосфата на 1 га. 
Высаживали рассаду томатов под пленочные укрытия в 
1972 году 20 апреля и в 1973 году 18 апреля. Способ посад-
ки ленточный двухстрочный по схеме (90+50)Х25 см. 

Для укрытия использовали полиэтиленовую пленку ши-
риной 320 см, толщиной 0,001 мм и проволоку толщиной 
4 мм. Для погашения парусности поверх пленки^ через 2— 
3 м устанавливали дополнительные проволочные дуги. Опыт-
ные растения укрывали сразу за посадкой рассады. Когда 
прижилась рассада, проводили проветривание; в теплые дни 
тоннели открывали с торцов, а по миновании ночных замо-
розков открывали и с боковой стороны, в нескольких местах. 
Растения томатов под пленкой держали в 1972 году до 
20 мая, а в 1973 году до 25 мая — пока не установилась 
устойчивая теплая погода со среднесуточной температурой 
воздуха в пределах 18—20°. 

В период вегетации проводили 9 поливов вручную, 
2 подкормки — первая аммиачной селитрой вместе с поли-
вом на 15 день после посадки рассады из расчета 1 ц на гек-
тар ; вторая — через месяц после посадки рассады томатов 
навозной жижей с поливом. 

После полива проводили рыхления междурядий, сопро-
вождаемые ручными прополками сорняков в ряду. Для про-
филактики болезней растения томатов 2 раза опрыскивали 
1% бордоской жидкостью: до посадки и после снятия 
пленки. 

Фенологические и биометрические наблюдения показали, 
что растения под пленочными укрытиями развивались более 
интенсивно в сравнении с открытым грунтом. 



В 1972 году весна была холодной и дождливой, низкая 
положительная температура не давала возможности нор-
мальному росту и развитию томатов. 

Сборы плодов под пленочными укрытиями были начаты 
всего на 9 дней раньше, чем в открытом грунте. 

В 1973 году весна была более благоприятна для высадки 
рассады томатов, их укоренения и первоначального роста. 
Однако в ночь на 15 мая были заморозки — 2—3°, опытные 
растения под пленочными укрытиями сохранились почти 
полностью, были повреждены только те растения, которые 
соприкасались с пленкой. В открытом грунте 50% растений 
погибло. 

Из таблицы видно, что при выращивании томатов под 
пленочными укрытиями тоннельного типа преимущество 
имеют ранние сорта, которые в первых сборах дают урожай 
почти в 1,5—2 раза больший, чем среднеранние — типа Кол-
хозный 34. 

По нашим двухлетним наблюдениям лучшими сортами 
под тоннелями оказались Ранний 83 и Талалихин 186. Сор-
та более поздних сроков созревания с иидетерминантным ти-
пом куста нецелесообразно использовать для этого способа 
культуры. 

Таблица 
Динамика поступления урожая томатов под временными 

пленочными укрытиями 

Ранний, Ц / г а На 1/VII1 Общий, ц/га 

Сорта 
1972 1973 1972 1973 1972 1973 

Ранний 83 110 164 256 320 637 707 

Талалихин 186 92 120 259 229 480 526 

Колхозный 34 8,2 12 23,8 114 590 649 

. Анализ экономических данных показырает, что наи-
больший чистый доход — 6142 рубля получен при возделы-
вании под пленкой сорта Ранний 83, сорт Талалихин 186 дал 
доход 4643 рубля, Колхозный 34—3235 рублей с 1 га. 

Широкое внедрение этого способа культуры томатов в 
овощеводство позволит удлинить срок поступления свежих 
ПЛОДОВ из открытого грунта. ' * "v.^-W"*' ̂  
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В практике отечественного овощеводства с целью ускоре-
ния темпов роста и развития растений в последнее время 
осваиваются различные методы предпосевного воздействия 
на семена, повышающие скороспелость и урожай растений 
( 1 ; 2 ; 3) . 

Схема нашего опыта включала посев сухими семенами 
(контроль), закаленными переменными температурами, об-
лученными ИКСС и обработанными комбинированно — за-
калка+облучение. Закалка семян проводилась в течение 
6 суток. Для этого замоченные в течение суток семена, попе-
ременно по 12 часов, выдеряшвали днем при комнатной 
температуре 16—18° и ночью в холодильнике при темпера-
туре 1—2°. По окончании закалки семена слегка подсуши-
вали (до сыпучести) и высевали в рассаднике. 

Облучение семян ИКСС проводили за 10 дней до посе-
ва. Для этого использовали рефлекторную установку Бух-
мана, оборудованную в лаборатории кафедры овощеводства 
КазСХИ. Облучали в течение 45 минут путем ручного пока-
чивания рефлектора с расчетом получения 60 импульсов 
света в минуту. В варианте, где ИКСС сочетался с закалкой 



переменными температурами, обработка семян начиналась 'с 
закалки, по окончании которой их облучали. Техника облу-
чения была та же, что и при обработке сухих семян. 

Посев в холодные рассадники во всех вариантах опыта 
проводился 20 марта. Подопытный сорт томатов — Перемо-
га 165, размер опытных делянок в рассаднике 6 м2 при че-
тырехкратной повторности. Рассадные гряды для быстрей-
шего прогрева почвы до появления всходов укрывали по-
лиэтиленовой пленкой на дугообразном каркасе. 

В опытах проводили фенологические и биометрические 
наблюдения за ростом растений в рассадниках и в открытом 
грунте. 

Фенологические наблюдения, проведенные в рассадни-
ках, вскрыли влияние способа предпосевной подготовки се-
мян на скорость их прорастания и последующий рост расте-
ний. 

При весеннем посеве от закалки и облучения получены 
положительные результаты, однако эффект от облучения 
ИКСС был невысоким. Появление всходов в этом варианте 
опыта ускорялось на 9 дней по сравнению с контрольным 
вариантом (посев сухими семенами). При равной норме вы-
сева (2 г на 1 кв. м) густота всходов была различной (табл.). 

Т а б л и ц а 
Влияние обработки семян на и х всхожесть (среднее на 1 9 7 0 — 7 2 гг.) 

, Д а т а 
Семян , 
ш т / м 2 

Всходов на 1 мя 

О б р а б о т к а семян 
посева всходов 

Семян , 
ш т / м 2 шт. % к вы-

с е я н н ы м 

Сухие — к о н т р о л ь 20/111 15/ IV 600 3 4 0 56 ,6 

З а к а л к а 20./ITI 9 / IV 600 3 8 0 63 ,3 

О б л у ч е н и е 2 0 / Ш 6/ IV 600 4 0 0 66 ,6 

З а к а л к а -(- о б л у ч е н и е 20/ТП 6 / IV С.00 420 70 ,0 

Облученные семена отличались более высокой всхо-
жестью и энергией прорастания, хотя проращивались они в 
микроклиматических условиях холодных рассадников, где 
получение ранних и дружных всходов является весьма труд-
ным агротехническим мероприятием. 

В дальнейшем растения из облученных семян также от-
личались более быстрым ростом и поэтому рассада в этих ва-
риантах опыта имела лучшие биометрические показатели. 
Лучшая по качеству рассада была получена в варианте, где 



закалка семян сочеталась с облучением. Она имела больший 
сырой вес (6,6 против 5,5 г в контроле), лучшую облиствен-
ность и большие (по толщине и высоте) размеры стебля. 

Лучшие в контрольном варианте биометрические показа-
тели были у рассады, выращенной из облученных семян. 

Способы предпосевной подготовки семян оказали замет-
ное влияние и на приживаемость рассады в открытом грун-
те. Приживаемость рассады, выращенной от посева сухими 
семенами составила 87 %, закаленными и облученными — 
93%. Объясняется это, главным образом, лучшим качеством 
рассады в вариантах с закалкой и облучением ИКСС. 

Фенологические и биометрические наблюдения, прове-
денные на опытных посадках в открытом грунте, также сви-
детельствуют о положительном влиянии предпосевного об-
лучения семян ИКСС на темпы роста и развития растений и, 
в итоге, — на их продуктивность. 

Учеты биометрических показателей опытных растений, 
проведенные в период массового созревания плодов, показа-
ли, что предпосевное облучение семян ИКСС оказало стиму-
лирующее влияние на образование как вегетативных, так и 
репродуктивных органов растений. 

В варианте с предпосевным облучением семян ЙКСС рас-
тения образовали более мощный куст, имевший большее чис-
ло разветвлений стебля, завязали больше плодов. Число пло-
дов, достигших зеленой зрелости, в лучшем варианте опыта 
(закалка+облучение) было на 11% больше, чем в контроле. 
В то же время средний вес плода по различным вариантам 
опыта изменялся незначительно — в пределах 41—44 г. 

Определение валового урожая, а также урожая цлодов, 
созревших на корню до первого осеннего заморозка, выявили 
высокую эффективность предпосевного облучения семян 
ИКСС в повышении урожайности и скороспелости томатов, 
выращиваемых из южной завозной рассады. 

От 40-дневной рассады, выращенной из облученных се-
мян, получен урожай товарных плодов до 419 ц/га, против 
352 ц/га в контроле. Наибольший урожай получен при соче-
тании закалки с облучением. 

Результаты наших опытов дают основание утверждать, 
что для ускорения роста и развития растений в рассадный 
и послерассадный периоды лучшими способами предпосев-
ной подготовки семян при весеннем посеве в холодные рас-
садники является закалка их переменными температурами 
и сочетание этого приема с 45-минутным облучением семян 



концентрированным светом. Применение этих приемов, по-
зволяет добиться значительного повышения скороспелости 
растений, благодаря чему при посадке молодой 38—40-днев-
ной рассады, сборы плодов начинаются на 4—5 дней рань-
ше, чем при посеве неподготовленными семенами. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ И СКОРОСПЕЛОСТЬ 

РАННЕЙ КАПУСТЫ 
УДК 635.34(с 55) 

В задачу нашего опыта входило сравнительное изучение 
роста и развития рассады в зависимости от различных спосо-
бов выращивания и режимов ее воспитания в пленочных 
сооружениях, а также влияние этих факторов на урожай и 
скороспелость ранней капусты в условиях пригородной зоны 
Алма-Атинской области. 

Посев семян на пикировку провели 19 февраля в гидро-
теплице. 25 февраля появились массовые всходы и 7 марта 
сеянцы были готовы к пикировке. Пикировку сеянцев про-
водили в фазе 1-го настоящего листа в грунт теплицы (конт-
роль), в опилочный субстрат под планчатый маркер и в пи-
тательные горшочки. 

Перед пикировкой опилки заправляли азотно-фосфорны-
ми удобрениями из расчета 1:6, тщательно перемешивали и 
насыпали на грядку поверх опилок слой питательной смеси 
из дерновой земли и перегноя 1:3. 

Горшочки готовили из дерновой земли и перегноя в соот-



ношении 1:3 с добавлением коровяка 1% для склеивания. 
Пикировку провели одновременно в обе теплицы. 

Рассада, выращенная в горшочках, имела более разви-
тую компактную корневую систему, лучше перенесла пере-
садку. На опилочном субстрате она имела ком, опутанный 
корнями, и пересадку перенесла лучше, чем безгоршечная. 

Уход за рассадой заключался в прополке, двух подкорм-
ках; поливы проводили умеренно по мере подсыхания 
почвы. 

Перед выборкой из теплицы были проведены биометриче-
ские измерения рассады (табл. 1), 

Таблица 1 
Биометрические показатели рассады капусты сорта Номер первый 

(возраст 50 дней) 

Сооружения Выращивание 
рассады Сырой вес, г Высота, см Площадь 

листьев ем2 

Гидротеплицп контроль — б/г 9,67 18,8 218,9 
па опилках 9,67 18,8 218,9 
в горшках 9,77 17,9 223,7 

Гелиотеплица контроль — б/г 9,29 18,5 213,1 
на опилках 9,64 18,9 . 216,0 
в горшках 9,71 18,2 221,7 

Несмотря на худшую освещенность гидротеплицы, расса-
да из нее более крепкая. Это, вероятно, связано с изменением 
спектрального состава света, проходящего через водяной 
фильтр, и отсутствием резких колебаний температуры и 
влажности воздуха по сравнению с гелиотеплицей. 

Высадили рассаду в Джанашарском учхозе по схеме 
70X35 см с размещением 40 тыс. шт. на гектар. Агротехни-
ка была общепринятая в хозяйстве. 

Рассада из гидротеплицы во всех вариантах прижилась 
хорошо — горшечная на 99%, из опилочного субстрата на 98 
(против 96 в контроле). В гелиотеплице соответственно 98,5 
и 79,5% (против 95,8% в контроле). 

Первую рубку кочанов капусты во всех вариантах опыта 
проводили 7 июня. Способы подготовки рассады, режим ее 
выращивания и микроклимат сооружений сказались на уро-
лсайности капусты (табл. 2). 

Прибавка раннего урожая ранней капусты при выращи-
вании рассады в гидротеплице в горшках равна 99,21, на 
опилочном субстрате 53,95 ц/га; при выращивании рассады 
в гелиотеплице в горшках — 62,83, на опилочном субстра-
те— 26,43 ц/га по отношению к контролю. 



Таблица- 2 
Урожайность и скороспелость ранней капусты сорта 

Номер первый в зависимости от способов и условий 
выращивания рассады 

Тип с о о р у - В ы р а щ и в а н и е 
Ранний, до 15/V1 Валовой 

Тип с о о р у - В ы р а щ и в а н и е 
в 96 к ж е н и и р а с с а д ы ц/га 
в 96 к 

Ц / г а о % к ц/га контролю Ц / г а контролю 

Гидротеплица контроль — б/г 210,83 100 454,25 100 
на опилках 264,78 126,8 471,7 103,8 
в горшкаЗс 310,04 147,6 486,44 106,S 

Гелиотеплица контроль — б/г 203,73 100 446,71 100 
на опилках 230,16 113,0 464,27 103,8 
в горшках 266,55 128,5 476,5 106,6 

Валового урожая из горшечной рассады, выращенной в 
гидротеплице, было получено на 3,83 ц/га больше, чем из 
такой же рассады в гелиотеплице. 

Экономическая эффективность выращивания рассады 
ранней капусты в различных сооружениях зависит от ряда 
агротехнических и экономических факторов, определяющих 
урожайность, себестоимость, чистый доход и рентабельность. 

Себестоимость 1000 штук корней рассады в гидротепли-
це составила у безгоршечной и на опилочном субстрате 
7,26 руб., а в гелиотеплице — 7,13 руб. Горшечная рассада, 
выращенная в гидротеплице, стоит 9,72 руб., а в гелиотеп-
лице — 9,59 руб. тысяча корней. 

Себестоимость ранней капусты в открытом грунте из рас-
сады горшечной и на опилочном субстрате примерно одина-
кова в обоих типах сооружений. Однако чистого дохода от 
капусты, выращенной из горшечной рассады в гидротеплице, 
получено на 488,39 руб., а на опилочном субсрате на 
235,31 руб. больше по сравнению с контролем; из рассады, 
выращенной в гелиотеплице в горшках, — на 355,13 руб., па 
опилочном субстрате — на 202,1 руб. больше по сравнению 
с безгоршечной. 

Рассада на опилках мало уступает горшечной по уро-
жайности, тогда как значительно превосходит безгоршеч-
ную, хотя общие затраты на 1 га почти одинаковы. 

Приведенный экономический анализ говорит о несомнен-
ной перспективности пленочных теплиц как рассадных со-
оружений, позволяющих выращивать высококачественную 
рассаду ранней капусты с меньшими затратами средств, чем 
в трудоемких парниках на биотопливе. 



Г. М. АНФИМОВА 

СОРТА ОГУРЦА ДЛЯ ПОСЛЕРАССАДНЫХ 
ОБОРОТОВ ПЛЕНОЧНЫХ ГЕЛИОТЕПЛИЦ 

УДК 635.63(с 55) 

В условиях микроклимата пленочных теплиц с резкими 
колебаниями температуры и высокой влажностью воздуха 
получение высоких и ранних урожаев огурца в значительной 
мере зависит от правильного подбора сорта (2; 3). 

В связи с тем, что метод выращивания овощей под плен-
кой еще относительно новый и сортов огурца специально 
для пленочных сооружений еще не создано, их подбор в каж-
дой зоне проводится применительно к различного рода соо-
ружениям под пленкой с учетом почвенно-климатических 
условий (1). 

Для выявления наиболее перспективных сортов и гибри-
дов огурца в необогреваемой пленочной гелиотеплице кон-
струкции КазСХИ в условиях сухо-степной зоны Алма-
Атинской области нами было взято на испытание 14 сортов 
и гибридов: районированные для парников и открытого 
грунта в Алма-Атинской области — Неросимый 40, Влади-
востокский 155, Урожайный 86, Успех 221, Гибрид 220 и 
гибрид Алма-Атинский 1; сорта и гибриды Всесоюзного ин-
ститута растениеводства, рекомендованные для пленочных 
сооружений в других зонах страны, — Изобильный 131, Пло-
довитый, ВИР 3, ВИР 516. С 1971 года изучали гибриды се-
лекции ТСХА: Майский, ТСХА-1, 980/70 и 1043/69. За стан-
дарт был принят наиболее распространенный районирован-
ный для закрытого грунта сорт Неросимый 40. 

Наблюдения за ростом и развитием растений в рассад-
ный период в различные по погодным условиям годы пока-
зали довольно высокую стойкость к пониженным температу-
рам гелиотеплицы гибридов Алма-Атинский 1, ВИР 516 и 
сортов Владивостокский 155, Урожайный 86, Плодовитый, 
Успех 221. 

Очень низкой холодостойкостью отличались гибриды се-
лекции ТСХА, ВИР 3, Гибрид 220 и сорта Неросимый 40, 
Изобильный 131, выращивание рассады которых в этих ти-
пах сооружений возможно, только при наличии аварийного 
обогрева. 

Биометрические измерения растений во время цветения 
показали, что по интенсивности накопления ассимиляцион-
ной поверхности листьев отличались гибриды Алма-Атин-



ский1, Майский, 1043/69, ВИР 516 и сорта Владивосток-
ский 155, Плодовитый и Урожайный 86. Большее число жен-
ских цветков отмечено у гибридов Майский, Гибрид 220, 
ВИР 3 и сортов Изобильный 131, Урожайный 86, а завязей 
было больше у Изобильного 131 и ВИР 516. 

В начале плодоношения наибольшая площадь листьев 
была у гибридов селекции ТСХА, Алма-Атинский 1, ВИРЗ, 
ВИР 516 и у сортов Плодовитый, Урожайный 86, Успех 221. 
Большее число цветков отмечено у ТСХА-1, Гибрида 220, 
Алма-Атинский 1 и сорта Владивостокский 155, а завязей — 
у Изобильного 131, ВИР 516, ТСХА-1. Слабым развитием 
отличался стандартный сорт Неросимый 40. 

Все сорта и гибриды, имевшие хорошо развитую ассими-
ляционную поверхность и высокую степень насыщенности 
женскими цветка.ми и завязями, по урожайным качествам 
в большей или меньшей мере превосходили стандартный 
сорт Неросимый 40. Исключение из-за своей позднеспелости 
составил Владивостокский 155. 

Наибольшей скороспелостью во все годы испытаний от-
личались гетерозисные гибриды селекции ТСХА, Алма-
Атинский 1, ВИР 516 и сорта Плодовитый, Урожайный 86, 
значительно превышавшие стандартный сорт Неросимый 40 
как в раннем, так и в общем урожае (табл.). 

Таблица 
Урожай различных сортов огурца в гелиотеплице конструкции 

КазСХИ (среднее за 1970—1972 гг.) 

С о р т а 

О б щ и й Ранний , до 1 /VII 

С о р т а 
к г / м 2 % к кон-

тролю 
кг/м2 % к кон-

тролю 

Неросимый 40 — стан-
дарт 10,8 100,0 2,9 100,0 

Урожайный 86 14,2 131,5 3,3 113*8 
Успех 221 9,3 86,2 3,3 113,8 
Владивостокский 155 10,6 98,2 2,5 86,3 
Изобильный 131 9,5 88,0 4,4 151,8 
Плодовитый 11,5 106,5 3,9 134,5 
ВИР 516 17,5 162,1 4,8 165,6 
ВИР 3 8,5 78,8 2,3 79,4 
Алма-Атинский 1 19,4 179,7 6,4 221,1 
Гибрид Майский 16,5 152,8 8,1 279,4 
Гибрид ТСХА-1 20,4 188,9 8,0 276,0 
Гибрид 980/70 19,4 179,7 11,3 389,7 
Гибрид 1043/69 13,3 123,2 ' 7,2 248,3 
Гибрид 220 12,0 111,2 2,5 86,3 



Трехлетние наблюдения за рассадными и урожайными 
качествами растений при выращивании в необогреваемой 
пленочной теплице говорят о перспективности гетерозисных 
гибридов огурца. 

В гелиотеплицах без аварийного обогрева лучше всего 
выращивать высокоурожайный партенокарпический гибрид 
Алма-Атинский 1, отличающийся высокой холодостойкостью 
и не требующий затрат на формирование куста. 

Высокопродуктивные гибриды селекции ТСХА с очень 
низкой холодостойкостью необходимо выращивать в пленоч-
ных сооружениях при наличии аварийного обогрева. 

Стандартный сорт Неросимый 40 следует заменить высо-
коурожайными гетерозисными гибридами или сортом Уро-
жайный 86, отличающимся довольно высокими стабильны-
ми урожаями и плодами высоких товарных и вкусовых ка-
честв. 
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ВЛИЯНИЕ ХЛОРХОЛИНХЛОРИДА НА УРОЖАИ 
И ПИЩЕВЫЕ КАЧЕСТВА КАРТОФЕЛЯ 

УДК 635.21(с 55) 

Хлорхолинхлорид — универсальный тормозитель (ТУР) у 
определенных сортов картофеля замедляет рост стеблей, 
ускоряет клубнеобразование, увеличивает урожай и улуч-
шает пищевые качества клубней. Обработка картофеля хлор-
холинхлоридом повышает устойчивость растений к таким 
неблагоприятным факторам, как переохлаждение во время 
заморозков, отрицательное действие высоких температур, 
воздействие бактериальных болезней (4). С. М. Маштаков с 



соавторами (1), обработав картофель ТУР, получил повыше-
ние урожая у трех сортов в течение двух лет на 10,8—24,2%, 
увеличение выхода крахмала — на 6 % • Польские исследова-
тели Dobrovolski i Sciazko (2) получили увеличение урожая 
на 17%, крахмала — на 2,3%. Английский учный Dutta (3) 
на 6 опытах получил увеличение урожая в среднем на 45 %. 

Такая положительная характеристика действия ТУР на 
картофель побудила нас испытать препарат на сортах Ката-
дин, Берлихенген и Приекульский ранний. Опыт закладыва-
ли в 1971—1972 гг. Катадин и Берлихинген испытывали в 
северной части города, а Приекульский ранний — на произ-
водственных посадках совхоза «Аксай». Размер учетных де-
лянок — 30 м2, повторность — трехкратная. 

Воздействие ТУР на картофельное растение производи-
лось путем предпосадочного намачивания клубней в 0,1 % 
растворе в течение 4-х часов (опыт 2 и по одному варианту в 
опытах 3 и 5) и путем опрыскивания культур во время буто-
низации и начала цветения 0,35% раствором в опытах 1—6 
и 0,21%) в опыте 7 (табл. 2). Расход раствора — 1 л на 10 м2. 
Контрольные делянки опрыскивали водой. 

Всходы картофеля из клубней, намоченных в растворе 
ТУР, выходили из земли уже заметно зеленее контрольных, 
а растения опрыснутые приобретали более темно-зеленую 
окраску через 3—4 дня. Отставание в росте наблюдалось 
также вскоре после обработки — через 26 дней побеги из 
клубней, намоченных в ТУР, оказались на 28,5%, а побеги 
опрыснутых растений на 24,1% короче контрольных. Умень-
шение длины побегов происходило за счет междоузлий, об-
разовавшихся ко дню промера. При уборке урожая высота 
растений была практически одинакова. Это указывает, что 
ингибирующее действие ТУР проявляется в первый период 
после обработки растений. 

На обработанных растениях листья выросли мельче, ко-
личество их было больше и поэтому общая площадь поверх-
ности не снизилась, а даже возросла (табл. 1). 

У растений обработанных наблюдалось удлинение фазы 
цветения на 4—7 дней. Они оказались также более холодо-
стойкими по сравнению с необработанными. 23 октября 
1971 года нами были оставлены все делянки опыта № 1 от-
крытыми на утренний заморозок. Температура снизилась 
до — 3,1°, но ни одно обработанное растение не замерзло, а 
все контрольные погибли. 

Было отмечено повышение устойчивости растений к бо-
лезням «черная ножка» и «фитофтора». При уборке урожая 



Таблица 1 
Влияние ТУР на количество и площадь поверхности листьев 

картофеля Катадии (опыт 5, фаза — начало цветения) 

Л и с т ь е в 
П л о щ а д ь 1 ли-

ста, СМ2 Варианты. 
шт. Д М 2 

П л о щ а д ь 1 ли-
ста, СМ2 

Контроль 9 1 ± 8 
ТУР — опрыскивание 131+9 
% от контролен +43 ,8 

20,2±1,7 
24,4+1,6 
+20,8 

22,2 
18,6 

-16,2 

по сорту Приекульский ранний был произведен учет здоро-
вых и больных растений. На контрольных делянках расте-
ний погибших оказалось 7,7%, на делянках, обработанных 
ТУР, — 4,4%, т. е. в 1,75 раза меньше. 

Применение ТУР положительно влияло и на клубнеобра-
зование. Особенно значительно возросло количество клубней 
в гнезде у сорта Приекульский ранний (с 10,7 до 13,2). Сред-
ний урожай с 1 гнезда увеличился во всех опытах (табл. 2). 
Наиболее отзывчивым на ТУР оказался сорт Катадин. Здесь 
урол{ай возрос при посадке клубнями намоченными на 1,8— 
28,2%, при опрыскивании — на 4,5—34,1%. В среднем по 
Есем 7 опытам урожай увеличился на 20%. 

Таблица 2 
Влияние ТУР на урожай картофеля (ц/га) 

Сорта 

Варианты 
опыта 

Год 

к о н т р о л ь 

В а р и а н т ы опыта 
с Т У Р 

•намачива-
ние клубней 

о п р ы с к и в а -
ние расте -

ний 

Катадии 

Берлихинген 
Приекульский 
Ранний 

1971 

1972 

1971 
1972 

197± 9 
188+12 
310± 9 
3 8 3 + 8 
349 + 14 
252 + 14 
2 0 2 ± 1 2 

240+ 8 
1 9 1 + 5 . — 

491+ 7 
391+11 

3 2 4 ± 1 0 
4 6 8 ± 1 1 
3 9 9 + 6 
3 1 3 ± 1 2 
2 3 0 + 1 0 

Под воздействием ТУР улучшались и товарные качества 
клубней. На обработанных делянках всех трех сортов карто-
феля клубни образовались крупнее, чем на контрольных и в 
общем выход товарных клубней весом 50 г и более увеличил-
ся на 10,1% по отношению к контролю. 

Помимо укрупнения клубней, ТУР способствовал улуч-



шению их пищевых качеств. В клубнях накапливалось боль-
ше крахмала и белка (табл. 3). 

Таблица 3 
Влияние ТУР на содержание крахмала и белка в клубнях 

« 
(-
3 

Крахмал Б е л о к 
« 
(-
3 Сорта 

в а р и а н т ы о п ы т о в 
n о 

Сорта 
конт- т у р конт- пама- о п р ы с -
роль 

чивлн 
опры-
скивап. 

роль чииан. киван . 

1 Катадин 1971 
2 
4 1972 
5 
3 Берлихинген 1971 
6 Приекульский 

ранний 1972 
7 

15,90 — 16,09 
17,98 18,30 — 

17,08 — 17,87 
17,57 17,57 18,73 
18,07 18,21 19,42 

15,80 17,44 
14,98 — 15,66 

1,88 — 2,62 
2,13 2,25 — 

1,25 1,53 1,28 

1,62 — 1,95 

Затраты на опрыскивание культур картофеля препара-
том ТУР (стоимость препарата, амортизация оборудования, 
адмхозрасходы и заработная плата рабочих) даже при руч-
ном опрыскивании (ранцевый «Автомакс») определялись в 
8,55 руб. на 1 га. Этот расход тут же многократно окупается 
повышением урожая и улучшением товарных качеств 
клубней. 

Все приведенные выше данные показывают, что обработ-
ка картофеля препаратом ТУР имеет большое хозяйственное 
и гигиеническое значение. 
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ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА ВНЕСЕЗОННЫХ 
ОВОЩЕЙ В ПРИГОРОДНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

г. АЛМА-АТЫ 
(На примере Ленинского овоще-молочного совхоза 

Каскеленского района) 
. УДК 333C.635(c 55) ' 

В структуре затрат по выращиванию парниково-теплич-
ных овощей в Ленинском овоще-молочном совхозе Каске-
ленского района за 1970—1972 годы наиболее крупными 
элементами являются расходы на оплату труда, стоимость 
обогрева и амортизационные отчисления. В пленочных теп-
лицах весьма существенна и доля прочих прямых расходов, 
куда входит стоимость пленки, требующей ежегодной заме-
ны (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура затрат (руб.) по выращиванию парниково-тепличных 

овощей в совхозе «Ленинский» 

Соору-
жения Годы 

В
се

го
 з

ат
-

ра
т 

ру
б.

 В том числе 

Соору-
жения Годы 

В
се

го
 з

ат
-

ра
т 

ру
б.

 

з арп 

чел. 
дней 

лага 

руб. 
семена и 
расходы 

то
пл

ив
о 

об
щ

ех
о-

зя
й

ст
в.

 
; 

j р
ас

хо
ды

 

прочие 
расходы 

Теплицы 
зимние 

Парники 

Пленоч-
ные соо-
ружения 

1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 

49459 
43267 
44242 
38461 
33784 
33904 
93588 
99651 
94284 

4262 
3869 
3920 
4649 
4032 
4002 

10919 
11252 
10844 

17048 
15032 
16044 
22713 
21008 
20974 
47106 
49862 
48763 

1581 17454 
1442 16480 
1480 16957 
2158 — 
1842 — 
1903 — 

Ю924 — 
12034 — 
11645 — 

3850 
3251 
3442 
7991 
5420 
5545 

15569 
16448 
15607 

9526 
7062 
7319 
5599 
5514 
5482" 

19989 
21307 
18169 

Производство овощей в зимних теплицах совхоза явно 
убыточно. Валовый сбор монокультуры огурца ежегодно сни-
жается, урожайность овощей упала до 9,7 кг/м2. Себестои-
мость одного центнера продукции резко возросла (табл. 2). 

Убыточность овощеводства зимних теплиц, на наш 
взгляд, можно объяснить следующим: ветхостью культива-
ционных сооружений, где нет возможности поддерживать 
необходимый воздушный и почвенный температурный ре-
жим при выращивании огурцов; посевы второклассными 



Таблица 2. 
Эффективность возделывания овощей в зимних теплицах 

совхоза «Ленинский» (площадь 2300 м2) 

С б о р основной п р о д у к ц и и , кг/.м2' С е б е с т о и м е с т ь , р у б / ц 

Год Куль- всего 
Год тура в с е г о на 1/V на 

1/VI1I план ф а к т . 
план факт . 

1970 Лук 180 10 10 22,2 14,5 80,82 80,82 
Огурцы 316 61 291 22,2 14,5 138,88 151,91 

1971 Огурцы 264 44 216 21,5 11,2 129,00 163,89 
1972 Огурцы 223 56 201 20,0 9,7 169,75 198,39 

семенами огурца гибрид Алма-Атинский 1 дают низкие уро-
жаи. Хозяйства считают невыгодным брать дорогие семена 
первой репродукции (360 руб/кг) и часто приобретают семена 
второго поколения по цене 45 рублей за килограмм. Такая 
«экономия» при выращивании огурцов в закрытом грунте 
слишком дорого обходится хозяйству. Одна из причин убы-
точности заключается в том, что сроки реализации основной 
продукции зимних теплиц приходятся на поздне-весенние и 
летние месяцы. Так, до первого мая сдается всего 2% ово-
щей, когда реализационная цена держится высоко — 
193,08—206 рублей за центнер. Основная продукция зимних 
теплиц (80%) поступает в весенне-летние месяцы, когда це-
ны резко падают и составляют 58,6—64,7 рубля за центнер. 
Реализуемые до 1 мая овощи дают выручку 6,2—7,8% от 
всей суммы, полученной от продажи овощей с 1 января до 
1 августа. 

В целом по Каскеленскому району производство овощей 
закрытого грунта убыточно. Так, до 20 июня 1973 года ово-
щей закрытого грунта было сдано только 7,6%, а 92,4 % по 
ценам, не покрывающим их фактическую себестоимость (1). 

Парниковое хозяйство совхоза насчитывает 13600 рам и 
имеет сравнительно стабильный выход продукции. За рас-
сматриваемый период хозяйство справлялось с выполнением 
плановых заданий по получению парниковых овощей. Одна-
ко, продукция из парников поступала в торговую сеть толь-
ко в июне — июле, когда реализационные цены на продук-
цию снижаются и составляют 13,70—38,21 руб. за центнер. 
Так, в 1971 году совхозом в июне было реализовано 251 ц 
парниковых огурцов по цене 38,21 руб. за центнер, что соста-
вило общую сумму реализации — 9591 руб., а в июле хо-



зяйство реализовало 423 центнера овощей по цене 13,70 руб. 
Общая сумма реализации составила всего 5798 руб. или 60% 
от июньской выручки за овощи, хотя последних было собра-
но и реализовано почти в 2 раза больше. 

Парники как дорогие и неудобные в эксплуатации соору-
жения не имеют перспективы. Однако их надо эксплуатиро-
вать до окончания намеченного срока, в первую очередь 
как рассадные сооружения, а затем, во втором обороте, вы-
ращивать овощи. Это подтверждается исследованиями по 
данному вопросу С. Ващенко (2). 

Для повышения рентабельности овощеводства закрытого 
грунта хозяйство ежегодно уделяет большое внимание росту 
площадей и выходу урожая из-под пленочных сооружений. 

Таблица 3 
Эффективность возделывания овощей в пленочных с о о р у ж е н и я х 

совхоза «Ленинский» 

С б о р основной продукции Себестоим. , р у б / ц 

Годы 
в том числе кг / м2 

Годы а 
о 4
 т С 2 

всего 
1.V I.VIII план факт . 

план факт . 

1970 13 3995 2 3995 2,6 3,1 25 ,05 23 ,43 

1971 25 4 4 0 6 — 4 3 7 0 2,6 1,8 20 ,00 22 .61 
1972 30 5867 500 4 8 0 0 3,2 2,0 16 ,81 16 ,07 

Из данных таблицы 3 видно, что за исследуемый период 
(1970—1972 гг.) площадь культивационных сооружений под 
пленкой увеличилась в 2,3 раза, а валовой сбор ранних ово-
щей — только в 1,4 раза. Такое несоответствие вызвано по-
лучением слишком низкого урожая в пленочных сооруже: 

ниях. 
С ростом площади теплиц с полимерным покрытием и 

некоторым повышением интенсивности использования куль-
тивационных сооружений в совхозе увеличилось производ-
ство тепличных овощей с 5772 ц в 1970 году до 7065 ц в 
1972 году, или в 1,3 раза. 

Существенным недостатком в производстве овощей в за-
щищенном грунте является ограниченный их ассортимент, 
В валовом сборе овощей преобладают огурцы: в среднем за 
1970—1972 гг. удельный вес их составляет 82,4% ; поми-
дор— 8,6; лука — 3,2; прочих овощей — 5,8%. Из овощей 
защищенного грунта рентабельно лишь производство огур-
цов. Наиболее убыточны — лук и помидоры. Убыточность 



лука обусловлена высокой стоимостью посадочного материа-
ла, составляющего 46—65% в структуре себестоимости. 

От. выбора культивационных сооружений зависит эффек-
тивность защищенного грунта. Произведенный анализ позво-
лил установить, что наиболее перспективным для выращи-
вания овЬщей являются зимние остеклённые и весенние 
пленочные теплицы. 

Зимние теплицы совхоза не обеспечивают в настоящее 
время окупаемости вложенных средств из-за малых разме-
ров, низкого уровня концентрации производства, несовер-
шенства конструкций. Однако они являются единственным 
сооружением, где в течение года можно выращивать овощи. 
Из зимних теплиц свыше 80% всего урожая поступает во 
внесезонное время. 
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ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА 
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ В ОДНОСКАТНОЙ ПЛЕНОЧНОЙ 

ТЕПЛИЦЕ 
УДК 635.25(с 55) 

Зеленый лук — ценный продукт питания, обладающий 
целебными свойствами. Ценен он наличием биологически 
активных веществ — витаминами А, В, С, РР, фитонцидами, 
а также содержанием эфирных масел. Витамина «С» (аскор-



биновой кислоты) в луковице содержится около 20, а в зе-
леных листьях — до 95 мг на 100 г сырого веса. Провитами-
на «А» в луковице нет, а в листьях — до 2 мг. Известно, что 
человеку в сутки требуется витамина «С» 50—70 мг, следо-
вательно, употребляя 50—70 г зеленого лука, можно удов-
летворить суточную потребность организма в витамине «С» 
(1; 2). 

Однако этой культуре уделяется недостаточно должное 
внимание. 

В совхозе «Пригородный» Каскеленского района Алма-
Атинской области в 1972—1973 годах проведен опыт по вы-
ращиванию зеленого лука в зимнее время в односкатной 
пленочной теплице конструкции КазСХИ с электрическим 
обогревом. Ставилась задача — выявить эффективность и 
выход продукции с единицы площади. 

Пленочная теплица односкатная, ширина 5,5 м, разме-
щается в котловане шириной 9—10 м. Северная стена высо-
той 3 м земляная для лучшей аккумуляции солнечного теп-
ла днем и выравнивания температуры воздуха в теплице 
ночью. Каркас деревянный. По краям скатов полотнища 
пленки крепятся шторно на деревянных бобинах, а в центре 
ската — жестко деревянными рейками. Стоимость строи-
тельства таких теплиц 5—6 руб/м2. 

При дополнительном обогреве эта теплица может 
эксплуатироваться круглый год. При проведении опыта бы-
ли установлены два электрокалорифера мощностью по 20 ки-
ловатт на 200 м2 теплицы, которые включали по мере необ-
ходимости. 

Посадку проводили 20 декабря 1972 года и 4 ноября 
1973 года. Чтобы вывести луковицы из состояния покоя и 
ускорить их прорастание, часть посадочного материала обре-
зали «по плечики», так как при осенней и зимней посадке 
лук всходит неравномерно и обычно 14—20% высаженных 
луковиц не прорастает. Поэтому предпосадочная подготовка 
луковиц имеет большое агротехническое и экономическое 
значение. 

Для выгонки пера использовали лук репчатый размера-
ми 3—4, 5—6 и 3—6 см, вес каждой соответственно 40—50, 
70—100 и смесь 30—60 граммов. Высаживали мостовым 
способом; луковицу к луковице вплотную. Это дает возмож-
ность получать наибольший урожай и качественную про-
дукцию — перо длинное, тонкое, нежное. 

Норма высадки луковиц весом от 40 до 50 г — 25,2 кг, 
от 70 до 100 г — 36 кг, от 30 до 60 г —20 кг. За период вы-
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гонки давали два полива с подкормкой. В период вегетации 
растений температура в теплице была 17—20°, при такой 
температуре готовность лука к уборке наступала на 25 день 
(к 15 января 1973 и 30 ноября 1973 года) после высадки 
(табл. 1). . . 

Таблица 1 
Урожай зеленого лука при выращивании в пленочной теплице 

в зимний период (1972—1973 гг.) 

Вес лу-
ковицы 

В ы с а ж е н о лука 
КГ 1 к в . м 

У р о ж а й пера к г / м 2 ; . 

Вес лу-
ковицы 

В ы с а ж е н о лука 
КГ 1 к в . м всего т о в а р н ы х 

педогона 
Вес лу-
ковицы 

1972 1973 1972 1973 1972 1973 
педогона 

40— 50 25,2 — 35,7 — 21,2 — 6,2 
70—100 36,0 — 36,4 — 18,5 — 11,4 
30— 60 — 20,0 — 21,9 — 14,2 5,0 

Анализируя полученные данные следует отметить, что 
для выгонки лука-пера целесообразно использовать лукови-
цы размером до 4 см, весом каждая до 40 г при этом меньше 
расходуется посадочного материала, ниже себестоимость по-
лученной продукции, а следовательно больший валовый до-
ход (табл. 2). 

Таблица 2 
Экопомичсские показатели выращивания лука-пера в зимний период 

в односкатной пленочной теплице (на 1 м кв) 

1972 1973 

П о к а з а т е л и 
вес л у к о в и ц 

П о к а з а т е л и 

40—50 г. 70—100 г. 30—60 г. 

Высажено луковиц, кг 25,2 36,0 20,0 
Стоимость их, руб. 4,25 6,32 3,40 
Общие затраты, руб. 10,26 12,02 9,0 
Урожай очищенного лука-пера, кг 21,2 18,5 14,2 
Выручено от реализации продук-

ции, руб. 6,36 5,55 9,94 
Убыток — прибыль, руб. —3,90 —6,47 + 0 , 9 4 

При посадке крупных луковиц стоимость их была на 
46,3 % выше по сравнению с мелкой фракцией. Общие затра-
ты на выращивание лука-пера на 1 м2 составили при весе 
луковиц от 40 до 50 г — 10,26; от 70 до 100—12,02 и от 
30 — до 60 г — 9,0 рублей, в том числе стоимость посадочно-



го материала соответственно составила — 4,25; 6,32 и 
3,40 рубля. 

При реализации зеленого лука по 30 копеек за один кг 
(1972 г.) валовый доход с 1 м2 составил 6,36 рубля (при по-
садке луковиц размером 3—4 см) и 5,55 рубля (при 5—6 см) 
и разница в денежном выражении от общих затрат и реали-
зационной стоимостью продукции составила соответственно 
минус 3,90 и 6,47 рубля с 1 м2. Совхоз на выращивании лука-
пера имел убытки до 6 рублей с 1 м2. 

В 1973 году в зимнем обороте зеленый лук сдавался по 
новой реализационной цене — 70 копеек, валовый доход с 
1 м2 составил 9,94 рубля, хозяйство получило чистой прибы-
ли с каждого кв. м. по 0,94 рубля. 

Однако следует отметить, что в условиях Алма-Атинской 
области с расширением строительства пленочных теплиц 
становится реальным обеспечение населения свежими ово-
щами в несезонные сроки года, такими как лук, редис, салат, 
цветная капуста и т. д. 

Например, в односкатной пленочной теплице конструк-
ции КазСХИ с дополнительным обогревом в течение четырех 
месяцев (ноябрь — февраль) с 1 м2 площади можно полу-
чить до 80 кг зеленого лука, т. е. до 800 тонн с одного гекта-
ра высоковитаминизированного ценнейшего продукта пита-
ния. Это даст возможность ликвидировать сезонность ис-
пользования рабочей силы: на одном гектаре теплицы зи-
мой можно занять до 50 человек. 

Таким образом, для успешного решения этой важной за-
дачи необходимо серьезно решить вопрос с посадочным ма-
териалом. Нужны многозачатковые луковицы. Ошибочно ду-
мают те, кто предлагает использовать для зеленого лука не-
догоны и пестики, которые дают очень низкий урожай. 
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА СЕМЯН И ВЫСАДКИ 
ЗАВОЗНОЙ РАССАДЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ ТОМАТОВ 

УДК 635.64(с 55) 

Расширение площадей под овощами в северных районах 
требует увеличения производства рассады, выращиваемой 
здесь в основном в дорогих парниках на биообогреве (2). 

Однако имеющиеся для этой цели в северных областях 
площади защищенного грунта еще далеко недостаточны, а 
выращивание в них рассады требует больших материальных 
и трудовых затрат (1). 

Производство дешевой рассады вполне возможно в юж-
ных районах откуда она может завозиться в более север-
ные (3). 

При выращивании рассады томатов на юге для вывоза в 
северные зоны большое значение имеет определение опти-
мальных сроков посева семян и вывоза рассады. 

В наших опытах в Джанашарском учхозе КазСХИ изу-
чалось два срока посева семян на рассаду: зимний — 20 фев-
раля и ранневесенний — 20 марта. 

На гряды с зимним и весенним посевами одновременно в 
третьей декаде марта устанавливали пленочные укрытия, 
поэтому в обоих варинтах опыта условия для прорастания 
семян складывались одинаковые. Однако физиологическое 
состояние семян в этот период было различным. Семена зим-
него посева под снежным покровом проходили длительную 
температурную закалку в течение 38—42 дней (с 20 февра-
ля по 30 марта). Семена весеннего посева находились в не-
достаточно прогретой почве лишь первые 8—-10 дней после 
посева. Естественно, эти условия сказались на скорости про-
растания семян и в последующем росте растений (табл. 1). 

Всходы от зимнего посева получены на 1—2 дня раньше 
чем от весеннего. Однако в наступлении последующих фаз 
заметных различий по этим вариантам опыта не было. Обра-
зование второго настоящего листа в том и другом случае в 
зависимости от погодных условий весны наступило на 17— 
20 день, а фаза появления 6-го настоящего листа (пригод-
ность рассады для вывоза) — на 37—39. день. 



Таблица 1 
Динамика роста рассады томатов в рассаднике 

Сроки посева семян 
Фаза весенний зимнии 

Посев 
Всходы 
Образование листьев: 

20/II 20/III 
14/IV 17/IV 

шестого 
Начало сбора 
Урожай, ц/га 

второго 30/IV 6/V 
20/V 25/V 

3/VIII 29/VII 
340 430 

Биометрические наблюдения показали , что к одному и 
тому же календарному сроку промера рассада зимнего и ве-
сеннего посева имела неодинаковую мощность развития над-
земных органов. 

Лучшей по качеству была рассада от зимнего срока посе-
ва: в 40-дневном возрасте она отличалась более мощным 
развитием листовой поверхности (на 10—15%), имела более 
толстый, но меньшей высоты стебель и больший сырой вес. 
Это сказалсь на транспортабельности ее и приживаемости в 
открытом грунте. В совхозе «Ярославский» Восточно-Казах-
станской области рассада от зимнего посева прижилась на 
96 %, а от весеннего срока — на 93 % • 

Иаблюдени яза развитием и прохождением фенологиче-
ских фаз показали, что у растений от весеннего срока посева 
раньше на 3 дня появились цветки и образовались плоды. 

Скороспелость у рассады зимнего посева снижается 
вследствие длительной ее закалки. Для северных районов 
Казахстана это имеет большое значение, так как безмороз-
ный период здесь очень короткий и задержка с плодоноше-
нием на 3—5 дней снижает ранний и валовой урожай на 
10—-15%. В среднем за 1971—1972 годы от рассады зимнего 
срока посева получен урожай зрелых плодов 300 и общий 
340 ц/га, от растений весеннего срока посева соответственно 
360 и 430 ц/га. Ранневесенние заморозки в конце августа — 
начале сентября прекращают вегетацию растений. Удлинить 
вегетационный период томатов можно более ранним выво-
зом и высадкой рассады в открытый грунт. 

Чтобы установить оптимальные сроки завоза рассады в 
Восточный Казахстан, нами было испытано 3 срока высад-
ки ее в открытый грунт в совхозе «Ярославский»: третья де-



када мая, 1 и 2 декада июня. При всех сроках контролем 
служила местная парниковая рассада, высаживаемая в 
грунт одновременно с завозной. 

Опыты показали, что при высадке завозной рассады в 
третьей декаде мая получен урожай стандартных плодов 
практически равный урожаю, полученному от местной пар-
никовой (табл. 2). 

Наиболее высокий урожай плодов, созревших на корню, 
как от местной, так и от завозной рассады получен при вы-
садке 21—27 мая — 441 д/га, из которых около 93% созре-
ло на корню. Однако в третьей декаде мая в изучаемой зоне 
нередко наблюдаются поздне весенние заморозки, поэтому 
массовая высадка рассады томатов в открытый грунт прово-
дится здесь в первой декаде июня, хотя она дает на 61 ц/га 
меньший урожай, чем при майском сроке. Запаздывание с 
высадкой рассады на 15 —17 июня снижает урожай красных 
плодов более, чем на 90 центнеров с гектара. 

Аналогичные результаты получены и на производствен-
ных посадках при испытании южной завозной рассады в 
совхозе «Ярославский» на площади 15 га. 

Таблица 2 
Урожай томатов при различных сроках 

высадки рассады ' 
(среднее за 1971—1972 гг.) 

Урожай плодов, ц/га 
Сроки высадки 

общий 
Сроки высадки 

общий зрелых 

21—27 мая 441 410 
4—7 июня 380 340 

10—14 июня 349 300 

Эти данные говорят о целесообразности завоза южной 
грунтовой рассады из Алма-Атинской области в Восточно-
Казахстанскую с 25 мая по 7 июня и с учетом этих сроков 
говорить рассаду в холодных рассадниках. 

Для получения раннего урожая томатов в условиях Вос-
точно-Казахстанской области рассада должна выращиваться 
в более ранние сроки (с 15 апреля по 25 мая). Вырастить к 
этому времени достаточно возрастную грунтовую рассаду то-
матов в холодных рассадниках невозможно, поэтому южную 
грунтовую рассаду в местных условиях можно использовать 
лишь для массовых сроков высадки в грунт. 
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ОБЛАСТИ 
УДК 635.34(с 55) 

В последнее время в овощеводстве все больше применяют-
ся разные временные укрытия из светопрозрачной полиэти-
леновой пленки для получения ранней овощной продукции. 
Цель временных укрытий — защитить овощные растения от 
пониженных температур и создать благоприятный микро-
климат для их роста и развития. 

Наибольшее распространение в Советском Союзе и за ру-
бежом получили тоннельные укрытия из проволочного кар-
каса, которые дают возможность получить теплолюбивые 
овощи на одну-три недели раньше, чем с укрывного участ-
ка (1). 

В совхозе имени Ленина Сары-Агачского района Чим-
кентской области хорошие результаты получены в производ-
ственных опытах по применению временных пленочных 
укрытий при выращивании ранних урожаев белокочанной 
капусты. Техническая спелость кочанов при временном 
укрытии пленкой наступает на . 14—16 дней раньше, чем из 
открытого грунта. Ранний урожай реализовали по цене в 
3—4 раза, более высокой, чем из открытого грунта (2). 

Цель постановки опыта — выяснить влияние временных 
пленочных укрытий на получение раннего урожая и его 
экономической эффективности. 

В 1971—-1972 гг. опыты по выращиванию ранней капус-



ты были проведены в учхозе «Джанашарский». Рассаду вы-
ращивали в гидротеплице горшечную с пикировкой по обще-
принятой агротехнике. 

Для укрытия тоннелей применяли полиэтиленовую плен-
ку толщиной 0,08—0,1 мм. Каркас изготовляли из проволо-
ки-катанки сечением 3,5 мм. Длина дужек — 170 см. 

Рассаду под пленку высадили в 43-дневном возрасте — 
на 7 дней раньше, чем на участке без пленочных укрытий, 
по ленточной двухстрочной схеме (105-)-50)Х30 см. Повтор-
ность — четырехкратная, учетная площадь — 50 м2. 

Приживаемость в обоих случаях была высокой и состави-
ла 99,0—99,8%. Уход за растениями заключался в своевре-
менном проведении поливов, рыхлений и подкормок удобре-
ниями, регулировании температуры и влажности воздуха 
под пленочными укрытиями. 

Укрытие пленкой оказало положительное влияние на 
температуру воздуха и почвы: так, среднесуточная темпера-
тура под пленкой была на 2,6—7,6° выше, чем на открытых 
участках. Улучшение микроклимата способствовало более 
быстрому прохождению отдельных фаз развития растений. 

Так, спелость кочанов под пленочными укрытиями на-
ступала на 8 дней раньше, чем в открытом грунте (конт-
роль). Созревание под пленкой было дружным и уборка уро-
жая проведена за 17 дней, а неукрывной — за 2.7. 

Таблица 1 
Урожай ранней капусты copra Номер первый под нленкой 

и в открытом грунте (среднее за 1971 —1972 гг.) 

Ранний до 15/VI Валовой 
Варианты опыта 

% ц / га % 
Варианты опыта 

Ц / га % ц / га % 

Контроль 265,0 100,0 492,0 100,0 

Под пленкой 509,2 193,5 509,2 105,12 

Прибавка раннего урожая от применения пленочных 
укрытий составила 244,5 ц/га против контроля. 

Экономическая эффективность выращивания ранней ка-
пусты под временными пленочными укрытиями определяет-
ся не только величиной урожая, но и сроками его поступле-
ния, т. к. существует значительная разница в ценах реали-
зации продукции государству (табл. 2). 



Таблица 2 
Экономическая эффективность выращивания ранней капусты 

в открытом грунте и под пленкой 

Варианты опыта 

Я Я ,О 
5 О н о . 

US 

О б щ и е з а т р а т ы 

я 
на рас-

о саду, % О u 

, о х >1 о О-S- .. 
и j <у н о а <L> о О s 

А я 
о [_ ч . 

\с 
'5 
•Д CL н „ 
-5 ° 3" X 

Открытий грунт — 
(контроль) 

Пленочные укрытия 

9,72 1820 22,3 492 3,7 8,4 2338 

9,72 2163 18,9 509 42, 20,1 7968 

Себестоимость одного центнера продукции под времен-
ными пленочными укрытиями была выше (4,2 руб.), чем в 
открытом грунте. Затраты на 1 га под пленкой составляют 
2163 против 1820 руб. в контроле. Такое повышение затрат 
и повышение себестоимости экономически оправдывается, 
т. к. урол^ай из-под пленочных укрытий начал поступать на 
11 дней раньше, чем из открытого грунта и большая часть 
его была реализована по высокой цене. 

Ранние сроки поступления урол^ая из-под пленочных 
укрытий дали более высокий доход — 7968 рублей против 
2338 из открытого грунта. 

Широкое внедрение этого приема в хозяйствах области 
позволит значительно повысить доходность раннего овоще-
водства. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕЛИОТЕПЛИЦ 
В УСЛОВИЯХ АЛМА-АТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УДК ЗЗЗС, 635(с 55) 

С увеличением производства полимерных материалов в 
настоящее время вопрос раннего овощеводства решается до-
вольно успешно. В овещеводстве используются в основном 
два вида синтетических пленок — полиэтиленовая и полиа-
мидная (марка ПК-4). Они широко применяются при устрой-
стве парников, весенних солнечных теплиц и грунтовых тон-
нельных укрытий. 

В совхозе «Пригородный» Каскеленского района Алма-
Атинской области с 1970 года широко используются шесть 
типов пленочных теплиц. Общая площадь их в 1973 году со-
ставила 4,5 га. Устройство этих теплиц и их конструктивные 
особенности опубликованы ранее (1). 

Испытания теплиц, проведенные в 1971 —1972 годах по-
казали, что в условиях Алма-Атинской области перспектив-
ными являются гелио- и гидротеплицы и рижские, которые 
должны использоваться комплексно, дополняя друг друга. 

По данным Л. И. Сииенко (1970) альбедо пропускания у 
полиэтиленовой пленки 0,67, это зависит от загрязненности 
поверхности пленки и атмосферы. В условиях Алма-Атин-
ской области самая низкая освещенность — 30 000 люксов 
(в декабре), а максимум — 90 000 люксов (в июле). Следова-
тельно, проникающая радиация внутрь теплицы обеспечивает 
нормальное развитие растений, таких как огруцы и томаты 
(оптимальная интенсивность освещения для огурца — 20 000 
и томата — 30 000 люксов). В зимние месяцы количество 
тепла, проникающего внутрь теплицы, меньше количества 
излучаемого сооружением тепла. Поэтому успешное выра-
щивание овощных культур в этот период возможно только 
с дополнительным обогревом. Высокий коэффициент пропус-
кания пленки солнечной радиации и хорошая освещенность 
в весенний период в гелио-гидрогелио и рижских теплицах 
обеспечивает в конечном итоге лучшую прогреваемость поч-
вы и накопление суммы активных температур воздуха и, 
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следовательно, создаются благоприятные условия для роста 
и развития овощных растений. 

Односкатная пленочная теплица конструкции КазСХИ 
сконструирована по принципу «горячего ящика». Лучи солн-
ца, вошедшие в теплицу через прозрачный пленочный скат, 
падая на поверхность пола, стен и других предметов, погло-
щаются и преобразуются в тепло. Для лучшей аккумуляции 
солнечного тепла северную стену теплицы делают земля-
ной. Она имеет высоту 2,5—3 м и днем через пленочный скат 
хорошо прогревается солнцем, а ночью отдает тепло, вырав-
нивая температуру воздуха в теплице. 

По данным Л. И. Синенко (2) в солнечный мартовский 
день приход тепла в почву достигает 440 кал/см2, ночью око-
ло 27% этого тепла излучается и идет на нагрев воздуха в 
теплице. 

При изучении микроклимата в этой теплице установлено, 
что среднесуточная температура воздуха в зимние месяцы 
была положительная и колебалась в пределах от 3,6 до 18,1°, 
при этом разность со среднесуточной температурой наружно-
го воздуха составляла 9,1 —19,7° (чаще всего около 11,5°). 
Минимальная температура воздуха в ночные часы опуска-
лась ниже 0° в декабре 15 раз, в январе — 11, в феврале — 
10, в марте — один раз. 

Для успешной эксплуатации гелиотеплиц в холодные пе-
риоды года необходимо применение дополнительного техни-
ческого обогрева, что позволит выращивать не только холо-
достойкие культуры, но и теплолюбивые — огурец, томат. 

В 1971 —1973 годах нами проведены опыты по изучению 
эффективности пленочных теплиц при выращивании огур-
цов первым и вторым оборотом. Это позволило определить 
экономическую эффективность того или иного вида теплиц 
(табл. 1). 

Сра.-внительное испытание пленочных теплиц при выращивании огурца 
(высадка рассады 29/III—5/IV, среднее за 1971 — 1973 годы) 

Таблица 1 

Показатели Гелио-
теплица Р и ж с к а я Д в у х с к а т н а я 

Строительная стоимость, руб/м2 

Урожай огурцов, кг/м2 

Выручено от реализации продук-

5,3—6,0 2,3—3,0 4,0—5,0 
12,8 10,3 9,9 

ции, руб/м2 

Реализационная цена, руб/ц 
4,95 3,56 3,72 

38,7 34,6 • 37,6 



Затраты на строительство теплиц составляют от 2,3 до 
6,0 руб/м2 инвентарной площади. Самую низкую строитель-
ную стоимость имеет блочная теплица рижского типа, у ко-
торой упрощенная конструкция и используется несортная 
древесина. 

Огурцы выращивались в двух оборотах — первый — вы-
садка 29/III—5/IV, второй после рассады томатов — высад-
ка 18—26/IV. 

Оценивая теплицы по данным урожая, следует отметить, 
что в гелиотеплицах получен более высокий урожай огур-
цов, нежели в теплицах рижской и двухскатной. 

Общий урожай плодов в 1-м обороте по гибриду Алма-
Атинский 1 составил в гелиотеплице 12,8, Рижской — 10,3 
и двухскатной — 9,9 кг/м2. 

Очень резкие различия в динамике поступления урожая. 
До июня Е гелиотеплице было собрано огурцов в 3 раза боль-
ше, чем в других теплицах. Это можно объяснить тем, что 
конструктивные особенности теплицы (односкатная с углом 
наклона строго на юг) позволяют полнее использовать лучи 
солнца, которые проникают внутрь теплицы, где создаются 
благоприятные условия для роста и развития растений огур-
ца. Часть этих лучей поглощается земляной стенкой, полом 
и другими предметами и превращается в тепло, а другая 
часть, отражаясь, падает на листья, особенно с нижней сто-
роны, способствуя более интенсивному росту растений, 
влияя на ряд важнейших процессов, как формирование 
листьев и их оптического аппарата, фотосинтез, рост и раз-
витие растений. Солнечная радиация непосредственно или 
косвенно повышает продуктивность растений. 

При анализе полученных расчетных данных видно, что 
наибольший экономический эффект получен при выращива-
нии огурца в гелиотеплице (табл. 1). Денежный доход с 1 м2 

составил 4,95 рубля за счет реализации большого количества 
раннего урожая, .который сдавался по более высоким ценам. 

В пленочных теплицах растения находились в своеобраз-
ном микроклимате, который отличается не только от метео-
рологических условий открытого грунта, но и от почвенно-
воздушного режима создаваемого под остекленным укры-
тием. 

В повышении эффективности этих теплиц очень важным 
является подбор сортов. Они должны отличаться скороспе-
лостью, урожайностью, товарностью, устойчивостью к коле-
баниям температуры и болезням. 

В опыте 1973 года в гелиотеплице нами испытывались 
5—589 6-5 



следующие гибриды и сорта — гибриды: Алма-Атинский 1, 
ТСХА-1, Майский 735 и 738: и сорта: Урожайный 86 и Не-
росимый 40. 

Культура огурца велась третьим оборотом после лука на 
перо и рассады томатов. 

Фенологические наблюдения показали заметные разли-
чия в продолжительности прохождения отдельных фенофаз. 

Из испытываемых сортов и гибридов наиболее интенсив-
но развивались и раньше вступали в плодоношение Май-
ский 738 и 735 и Алма-Атинский 1 (табл. 2). 

Таблица 2 
Урожайность огурцов в гелиотеплице (опыт 1973 года) 

Урожай, кг/м2 
Реализаци-. Реализо-

Сорта и гибриды общий 
онная цена, вано про-Сорта и гибриды 

до июня общий руб. / ц дукции руб. / ц 
руб. /м2 

Алма-Атинский 1 2,2 21,4 40,8 8,75 
ТСХА-1 1,3 20,1 40,0 8,01 
Майский 738 3,0 17,9 49,7 8,90 
Майский 735 2,8 15,7 52,3 8,22 
Урожайный 86 1,0 14,1 35,1 4,95 

Наибольший урожай до июня и наибольшая выручка от 
реализации получена по гибридам: Майский 738 и 735 н 
Алма-Атинский 1. По общему урожаю следует выделить гиб-
рид Алма-Атинский 1 — 21,4 кг и ТСХА — 1 — 20,1 кг/м2. 

На юге Казахстана, кроме показанных типов теплиц, пер-
спективной конструкцией, дающей возможность более легко 
регулировать тепловой режим, является гидротеплица. 
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РОСТ И ПЛОДОНОШЕНИЕ ЯБЛОНИ И ГРУШИ 
НА СЛАБОРОСЛЫХ ПОДВОЯХ В УСЛОВИЯХ 

ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА 
УДК 634.1(с 55) 

Одним из путей интенсификации плодоводства является 
выращивание яблонь и груш на слаборослых подвоях (кар-
ликовых и полукарликовых). Такими подвоями служат для 
яблони различные типы парадизки и дусена, для груши — 
айва. 

Слаборослые плодовые деревья раньше сильнорослых 
вступают в пору плодоношения, дают высокие и ежегодные 
урожай, небольшие размеры деревьев облегчают уход за кро-
ной и съем урожая (1; 2). 

Кафедра плодоводства КазСХИ с 1958 года начала ши-
рокие исследования по культуре плодовых деревьев на сла-
борослых клоновых подвоях. Основные исследования прово-
дились в учебно-опытном хозйстве института, в плодовинсов-
хозе «Иссык» (Алма-Атинская область), в Меркенском 
(Джамбулская область) и Сары-Агачском (Чимкентская об-
ласть) плодовоягодных совхозах. 

В настоящей статье приводятся результаты 12-летних ис-
следований особенностей роста и плодоношения яблони и 
груши на слаборослых подвоях в условиях юга Казахстана 
(Сары-Агачский плодово-ягодный совхоз), которые мы счи-
таем законченными. 

В Сары-Агачском совхозе изучались рост и укореняе-
мость отводков различных типов слаборослых подвоев в ма-
точнике, приживаемость глазков и рост саженцев на слабо-
рослых подвоях в питомнике, рост и плодоношение яблони и 
груши на слаборослых подводях в саду. 



Результаты исследований позволяют сделать следующие 
выводы: 

Природные условия Южного Казахстана вполне благо-
приятны для развития плодоводства на слаборослых под-
воях. В Сары-Агачском плодоягодном совхозе накопился до-
статочный опыт, подтверждающий это положение. 

Укореняемость отводков основных типов подвоев оказа-
лась довольно высокой и составила 73—89%. Хорошая кор-
невая система развивается у М-Ш, M-IV, M-VIII, M-IX и 
айвы А, удовлетворительная — у M-II и M-V. 

Приживаемость глазков культурных сортов при привив-
ке их на различные типы слаборослых клоновых подвоев 
высокая и колеблется в пределах 90—99%. Заметной разни-
цы в приживаемости различных сортов на различных типах 
подвоев не обнаружено. Окулировку можно проводить с 
20/VII по 10/IX. 

Прививка сортов яблони и груши на клоновые подвои, 
как правило, значительно ослабляет рост саженцев в питом-
нике по сравнению с ростом их на семенных сильнорослых 
подводях, побегопроизводительная способность у них сни-
жается. Но на юге Казахстана вполне возможно создание 
кроны у саженцев яблони на втором поле питомника" (у одно-
леток). У Кандиль Синапа на парадизке VIII при двухкрат-
ной прищипке побегов продолжения получено 97,2% стан-
дартных саженцев, а у Розмарина белого на дусене III — 
90,1%. Стоимость кронистых однолеток значительно ниже, 
чем двухлетних саженцев. Результаты кронирования гру-
ши-однолетки на айве оказались значительно хуже, чем яб-
лони. 

Рост деревьев яблони, привитой на парадизке VIII, был 
сдержанным. Но величина их в значительной степени зави-
села от биологических особенностей сорта. Наибольших раз-
меров достигают деревья Розмарина белого. Высота их в 
9-летнем возрасте составляет 4,6 м, диаметр кроны — 3,3 м. 
Ренет Симиренко имеет несколько меньшую высоту - - 4,0 м, 
но диаметр кроны у него самый большой — 3,7 м. Наимень-
шие размеры кроны у Белого налива: высота 3,4, диаметр 
1,8 м. Кандиль Синап имеет высокую, но узкую крону; вы-
сота 4,3 м, а диаметр 1,9 м. Такую же высоту имеют и 
24 -летние деревья Кандиль Синапа на парадизке VIII, но 
ширина кроны у них значительно большая — около 4 мет-
ров. Ренет Бурхардта по размерам кроны занимает проме-
жуточное положение между Ренетом Симиренко и Белым 
наливом. - • г,, .. 



Корневые системы 18-летних деревьев Розмарина белого 
на дусене III и Кандиль Синапа на парадизке VIII достигают; 
глубины 4,2—4,4 м. В горизонтальном направлении они рас-
пространяются на 4,5 м от штамба. Основная масса корней 
сосредотечена в первых двух метрах от штамба на глубине 
0,8—1,0 м. Наибольшая насыщенность корнями отмечена в 
слое почвы от 10 до 40 см. 

Взрослые деревья яблони даже на парадизке VIII очень 
прочно держатся в почве. Но молодые деревья на этом под-
вое неустойчивы и требуют в первые годы своей жизни под-
пор или крепления к кольям. 

Корни взрослых деревьев груши в этих условиях также 
распространяются глубоко. У Любимицы Клаппа, привитой 
на айву и дикую грушу, они достигают 4-х, у Лесной краса-
вицы на айве — 3-х, на груше — 5 м. Корни непривитой ай-
вы того же возраста проникают на 3 м. 

Урожай плодов яблони высокий, особенно у деревьев на 
парадизке VIII. Так, у восьмилетних деревьев урожай с 1 га 
у Розмарина белого составил 341 ц, у Ренета Симиренко — 
227,4 ц. 

Урожайность Кандиль Синапа была незначительной, но 
в более старом возрасте она равнялась в отдельные годы 
332,5—340,6 ц/га. В среднем за 5 учетных лет было получе-
но по 228 ц/га. Урожай груши, привитой на айву, в 17-лет-
нем возрасте составил у Любимицы Клаппа 161,3 и у Лес-
ной красавицы — 191,0 ц/га. 
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РОСТ И ПЛОДОНОШЕНИЕ ГРУШИ НА ПОДВОЕ АЙВЫ А 
УДК 634.13.(с 55) 

Общеизвестно преимущество культуры груши на слабо-
рослых подвоях, из которых наибольшее распространение 
получила Айва А. Однако айва А как подвой для груши 
имеет существенный недостаток — не все сорта груши био-
логически совместимы с этим подвоем. 

Попытка прогноза совместимости отдельных сортов гру-
ши с айвой по их анатомическому срастанию при прививках 
(2) или по различиям физиологических процессов (1) не дали 
положительных результатов. Поэтому надежным методом 
оценки аффинитета при прививках остается полевой экспе-
римент (3). 

Обычно различают три группы сортов груши по их сов-
местимости с айвовым подвоем: сорта хорошо совместимые, 
сорта с недостаточной (неполной) совместимостью л сорта 
резко несоместимые с айвой. 

Однако сведения о степени совместимости важнейших 
сортов груши с айвой А в литературе противоречивы, что 
можно объяснить влиянием условий произрастания и неод-
нотипностью давно размножаемого клона айвы А. 

С целью изучения особенностей роста и плодоношения 
сортов груши на подвое айва А в специфических природных 
условиях Заилийского Алатау нами были в 1969—1972 гг. 
проведены наблюдения в молодом грушовом саду Джана-
шарского учхоза КазСХИ посадки 1967 года. При оценке 
степени совместимости груши с айвовым подвоем были ис-
пользованы данные по питомнику, полученные И. Карповой 
и И. Воробьевой в 1966 году. 

В изучение было включено 14 сортов груши, в том числе 
5 районированных в Алма-Атинской области: Талгарская 
красавица, Лесная красавица, Ароматная, Жозефина Ми-
хельнская и Юрьевка; остальные сорта — из числа перспек-
тивных. 

Наблюдения за прохождением фенологических фаз пока-
зали, что большой разницы и набухании почек, их распуска-
нии и начале цветения и роста побегов между сортами не 
наблюдалось. Несколько раньше (14/V) начало вегетации на-



стуцало у Талгарской красавицы, Юрьевки, Ароматной, 
Юбилейной, Доктора Люциус. Массовое цветение у большин-
ства сортов наблюдалось в период с 4 по 10 мая. Раннее со-
зревание плодов отмечено у Скороспелки из Треву (25/VII), 
а самое позднее — у Жозефины Михельнской (25/Х). Наибо-
лее рослыми оказались деревья Талгарской красавицы, Лес-
ной красавицы, Косции, Юрьевки и Ароматной, высота кото-
рых в 6-летнем возрасте достигала 3,1—3,8 метра. Слабым 
ростом обладали деревья сорта Ле-Лактье. 

Деревья большинства сортов груши вступили в плодоно-
шение на 4 год после посадки в сад (табл.). 

Наибольшая урожайность в 1970 году отмечена у сортов 
Маргарита Марилья, Лесная красавица и Талгарская краса-
вица. В последующие годы самым продуктивным оказалась 
Талгарская красавица, урожайность которой составила в 
1971 году — 188, а в 1972 году — 336,3 ц/га. Несколько 
меньшей продуктивностью выделялся другой сорт селекции 
Казахского НИИП и В — Ароматная (урожайность соответ-
ственно 22,8 и 134,5 ц/га). Из-за несовместимости подвоя и 
привоя снизили свою урожайность сорта Ева Болтьё, Марга-
рита Марилья и Юбилейная. 

Таблица 
Урожайность сортов груши на подвое айва А в молодом саду 

Сорта 
1970? г. 1971 г. 1972 г. 

Сорта урожаи, 
ц / га 

вес I 
плода, 

г 1 
урожай, 
Ц/ га 

вес пло-
да, г 

урожаи, 
Ц 1 га 

Талгарская красавица 30,0 170 188,0 206 3.36,3 
Лесная красавица 34,0 185 31,0 185 64,1 
Ароматная 6,0 140 22,8 145 134,5 
Жозефина Михельн-

ская — 60 1,9 МО 42,6 
Ева Болтъе 23,3 175 138,7 115 1.5 
Маргарита Марилья 44,6 250 80,0 113 14,5 
Конференция 6,6 130 3,1 120 17,3 
Косция 0,7 135 14,3 ' 145 60,6 
Вере Диль 12,6 185 15,7 100 13,3 
Юбилейная 8,0 150 16,4 81 9,3 

Было установлено, что такие сорта груши как Мадам 
Вертье, Ле-Лактье, Бере Диль, Бере Дюмон уже в питомнике 
страдают от несовместимости с подвоем айва А. 

Деревья другой группы сортов в питомнике и в первые 
годы в саду не обнаруживали признаков несовместимости с 
подвоем айва А (Жозефина Михельнская, Юбилейная) или 



проявляли их в незначительной степени (Ёва Болтье, Марга-
рита Марилья и др.). Но после 2—3 лет плодоношения сни-
жалась урожайность деревьев, плоды стали более мелкими и 
жесткими, ухудшилось общее состояние растений, а некото-
рые деревья погибли. 

Хорошую совместимость с айвой А показывают сорта 
КазНИИП и В — Талгарская красавица и Ароматная. Особо 
следует отметить поведение сорта Лесная красавица. На 
2 ноле питомника окулировки этого сорта в начале вегета-
ции образовали розетки листьев и только с 12 июня начался 
рост побегов, который был довольно интенсивным. Однолет-
ки к концу вегетации достигали нормальных размеров. На 
3-м поле двухлетки этого сорта имели нормальный рост и не 
обнаружили признаков несовместимости с подвоем. 

Наблюдения в саду в первые годы после посадки показа-
ли, что сорт Лесная красавица хорошо совместим с подвоем 
айва А. Однако в 1971 и 1972 гг. было отмечено, что у де-
ревьев этого сорта на айве А листья раньше изменяют ок-
раску, чем у деревьев, привитых на сеянцах. 
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ИСПЫТАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ДОЖДЕВАНИЯ В САДУ 
УДК 621.647.2(с 56) 

Одним из способов повышения урожайности плодовых 
насаждений является орошение, эффективность которого 
увеличивается с применением дождевания. Так, по данным 

Дудниковой, при применении дождевания в саду прирост 



деревьев яблони увеличивается по сравнению с бороздковым 
поливом на 20—35%. Значительно повышается урол{ай (1). 

Ridder Е. также отмечает повышение урожайности в са-
ду при дождевании. Он наблюдал снижение температуры и 
повышение относительной влажности воздуха в саду (3). 

В исследованиях Г. В. Лебедева особенно благоприятное 
влияние на изменение микроклимата оказало импульсное 
дождевание, применяемое им при выращивании чая (2). 
В садоводстве такой вид орошения до сих пор не испьггывал-
ся. Впервые импульсное дождевание и дождевальные аппа-
раты конструкции научно-исследовательского института вод-
ного хозяйства КазССР для подкронового полива были уста-
новлены в 1971 году в яблоневом саду совхоза им. Чапаева 
Алма-Атинской области, где проводились налги исследо-
вания. 

Наши наблюдения показали, что благодаря применению 
еяседнеЕного импульсного дождевания повышается относи-
тельная влажность воздуха на 10—15% й снижается темпе-
ратура на 5—б°С, что имеет большое значение в условиях 
континентального климата Алма-Атинской области. Влаж-
ность почвы поддерживается на уровне 80% от ППВ. 

По результатам исследования водного режима яблони 
(табл. 1) отмечено, что при ежедневном импульсном дожде-
вании оводненность листьев составляла 65,5%, наименьшей 
(58%) она была в контрольном варианте. 

Таблица 1 
Водный режим яблони Славянки при различном орошении 

П о к а з а т е л и водного р е ж и м а по годам 

Вид о р о ш е н и я интенсивность траи-
спирации, мг | час 

к о н ц е н т р а ц и я кле-
точного сока в % 

1971 1972 1971 • | 1972 

24,6 24,5 

20,8 20,4 

22,8 21,9 

23,4 22,7 

Контроль — полив по 
бороздам 524 543 

Ежедневное импульсное 
дождевание 
(40 куб/м/га) 702 741 

Ежедекадное импульс-
ное дождевание 
(400 куб/м/га) 681 _7Q3 

Ежедекадное дождева-
ние КДУ-55м 
(400 куб/м/га) 601 572 



При ежедневном импульсном дождевании i г листа ис-
паряет 702—741 мг воды за час, при ежедекадном —"681— 
703 мг в час. При орошении по бороздам наименьшая интен-
сивность транспирации 524—543 мг/час. 

Повышение интенсивности транспирации при ежеднев-
ном импульсном дождевании объясняется потреблением вла-
ги через листья при высокой относительной влажности воз-
духа. 

В показателях концентрации клеточного сока значитель-
ной разницы по вариантам не отмечено. 

Водный режим яблони сказался на ростовых процессах, 
в частности, на годичном приросте (табл. 2). Наибольший 
прирост — 38,7 см в 1971 году и 43,6 в 1972 году отмечен в 
варианте с ежедневным импульсным дождеванием, наи-
меньший — в контроле (соответственно 11,8—16,4 см). 

Таблица 2 
Влияние режима орошения на годичный прирост яблони 

сорта Славянка 

Прирост (см) по годам 

1971 1972 среднее 

11,8 16,4 14,1 

38,7 48,6 41,15 

24,8 29,1 26,95 

22,6 28,2 25,4 

Вид орошения 

Контроль — полив по бороздам 
(400 куб. м/га) 

Ежедневное импульсное дождева-
ние (40 куб. м/га) 

Ежедекадное импульсное деждева-
ние (400 куб. м/га) 

Ежедекадное дождевание КДУ-55м 
(400 куб. м/га) 

Основным показателем, по которому оценивается эффек-
тивность того или иного агротехнического приема, является 
урожай. 

Наибольший урожай (331,26 ц/га) получен в варианте с 
ежедневным импульсным дождеванием. Полученная при-
бавка в 59% к контролю объясняется тем, что на этом ва-
рианте была наименьшая осыпаемость завязи, выше процент 
завязывания плодов и они были крупнее, чем на других ва-
риантах. Самый низкий урожай 207,42 ц/га получен при по-. 
ливе по бороздам. Остальные варианты дали прибавку 32— 
33% к контролю. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА СЪЕМЕ ПЛОДОВ 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СНИЖЕНИЯ ВЫСОТЫ 

КРОНЫ ГРУШИ 
УДК ЗЗЗС; 634.13(с 55) 

В плодоводстве самым трудоемким процессом является 
уборка урожая, поэтому садоводы стремятся к тому, чтобы 
снизить затраты на сборе плодов. 

В Меркенском плодово-ягодном совхозе мы изучали влия-
ние снижения кроны груши при помощи обрезки на произ-
водительность труда при уборке урожая. 

Опыт заложен в 1968 году на сорте груши Лесная краса-
вица посадки 1937 года. Схема размещения 10ХЮ м. Меж-
дурядья сада задерненные. Варианты следующие : 

Контроль — хозяйственная обрезка; 
снижение кроны до высоты 4—4,5 м; 
снижение кроны до высоты 4—4,5 м плюс укорачивание 

на 3—4-летнюю древесину. 
В каждом варианте по 30—35 учетных деревьев. Крону 

снижали удалением центрального проводника на высоте 4— 
4,5 м. Вертикально растущие скелетные ветви перевели на 
боковые ответвления. 

Как показали наши наблюдения, при ограничении высо-
ты кроны грушевых деревьев обрезкой уменьшаются затра-
ты труда по уходу за кроной и особенно на уборке урожая. 

Хронометрированием работ по съему плодов груши вы-
явлено, что при ограничении кроны в высоту повышается 
производительность труда в 2—2,5 раза. Так, если на съеме 



плодов (7-часовой рабочий день) съемщики с контрольных 
деревьев (хозяйственная обрезка) снимали по 198 кг, то с 
опытных вариантов — по 494 кг. 

При снижении кроны деревьев резко уменьшается под-
ручная падалица. Так, в вариантах опыта в среднем за два 
года (1970—1971) ветровая падалица составила 3,6%, под-
ручная — 11,0%, а в контроле соответственно — 8,2—22,5%. 

Следует отметить, что ограничение кроны в высоту поло-
жительно влияет и на товарные качество плодов. 

В совхозе до закладки опыта (1966 г.) выход плодов гру-
ши первого сорта был 21,5, второго — 16,0%. После сниже-
ния кроны (1968 г.), а также в последующие годы выход 
стандартных плодов значительно возрос, а нестандартная 
продукция стала составлять не более 17—26% против 62,5% 
в контроле. 

В среднем за 4 года исследований доля стандартной про-
дукции (1 и 2 сорт) в вариантах опыта составила 82,3%, а в 
контроле не более 46,5%. 

Одним из показателей, характеризующих экономическую 
эффективность культуры, является урожайность насажде-
ний (3), При снижении кроны грушевых деревьев средний 
годовой урожай за четыре года был выше на 15—20 ц/га по 
сравнению с контролем. Наряду с увеличением урожайно-
сти, при ограничении кроны уменьшаются затраты труда на 
производство одного центнера продукции. Так, если в ва-
риантах опыта они составляли 0,8 чел/дн., то в контроле — 
0,9 чел/дн. Снижение затрат при ограничении кроны проис-

Таблица 
Экономическая оценка снижения высоты деревьев груши 
Лесная красавица (Меркенский плодово-ягодный совхоз, 

среднее за 1968—1971 гг.) 

В а р и а н т ы 

Контроль 

Снижение 

Снижение-!-укорачи-

133,5 29—19 15,5 10,5 210,0 100 

148,5 36—72 21,8 16,7 327,4 155,9 

вание 154,0 36—72 22,6 17,4 334,6 159,3 



ходит в некоторой степени за счет возрастания урожайности 
и, главным образом, за счет повышения производительности 
труда на съеме плодов (1; 2). 

При снижении кроны плодносящих грушевых деревьев 
наблюдается увеличение чистого дохода, реализационной це-
ны, а также повышается рентабельность культуры (табл.). 

Из таблицы видно, что реализационная цена одного цент-
нера продукции при ограничении кроны в высоту равна 
36 руб. 72 коп., или на 26% выше, чем в контроле. Увеличе-
ние реализационной цены продукции в опытных вариантах 
происходит за счет улучшения товарных качеств плодов. 
Стоимость валовой продукции (из расчета на один гектар в 
нашем опыте увеличилась на. 7,1 тыс. рублей), а чистый до-
ход соответственно на 6,9 тыс. рублей по сравнению с конт-
ролем. 

Важным показателем экономической эффективности яв-
ляется рентабельность, учитывающая окупаемость произ-
водственных затрат. Так, рентабельность культуры груши 
при снижении высоты кроны составила 327 %, а при сочета-
нии снижения высоты кроны с укорачивающей обрезкой — 
334,6%, что соответственно на 117—124% выше, чем в 
контроле. 

Вышеприведенные данные наглядно показывают эконо-
мическую эффективность приема снижения кроны у груше-
вых деревьев на юго-востоке Казахстана по сравнению с хо-
зяйственной обрезкой. 
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ОБ УКРЫТИИ ВИНОГРАДНИКОВ 
УДК ЗЗЗС; 634.87(с 55) 

Наиболее трудоемкими процессами при укрывной куль-
туре винограда являются укрытие виноградников на зиму и 
открытие их весной. 

Механизация этих трудоемких работ может быть осуще-
ствлена лишь при изменении существующей многорукавной 
веерной системы формирования виноградных кустов. 

Нами в течние двух лет изучалась возможность ведения 
различных систем формирования виноградных кустов, а 
такясе полуукрывная культура винограда, позволяющая 
снизить затраты труда при подготовке и укрытии кустов на 
зиму и открытии их весной. 

При испытании полуукрывной культуры т. е. перезимов-
ке виноградных кустов в пришпиленном состоянии к земле, 
можно применять многорукавную веерную формировку кус-
та. Эта формировка имеет большие преимущества перед 
другими при полуукрывной культуре, так как кусты, сфор-
мированные по веерной системе, могут быть любых "разме-
ров, с разной нагрузкой и размещением приростов на раз-
личной высоте от поверхности почвы. 

Опыты по полуукрывной культуре винограда были по-
ставлены в плодовинсовхозе «Кок-Тюбе», расположенном в 
предгорной зоне Алма-Атинской области. 

Результаты проведенных исследований показали увели-
чение уроясайности по изучаемым сортам почти в два раза. 
Так, урожай по сорту Тербаш в опыте без укрытия составил 
280 ц/га, а на контрольных кустах, укрытых землей, полу-
чено 140 ц/га, соответственно у Рислинга — 170 и 80 ц/га, 
у Кульдяшнского — 180 и 102 ц/га. Повышение урожайнос-
ти произошло за счет лучшей сохранности глазков, не под-
вергавшихся заболеванию пятнистым некрозом, который в 
сильной степени проявляется в предгорной зоне при укры-
тии землей. Затраты труда сократились на 18 чел/дней на 
1 гектар. 

Испытание этого способа в плодовинсовхозе «Гигант» 
Алма-Атинской области, расположенном в другой климати-
ческой зоне (юго-восточной), дало отрицательные результа-
ты. Так, по наиболее зимостойкому сорту гибель глазков в 
период перезимовки составила в среднем на куст 64—65%, 
урожайность при этом снизилась более чем в два раза. 



Следовательно, для получения устойчивых урожаев ви-
нограда в таких районах с неустойчивым снеговым покро-
вом требуется надежное утсрытие кустов на зиму. 

Полуукрывную культуру винограда можно применять 
лишь только в условиях предгорной зоны с устойчивым сне-
говым покровом, где понижение температуры в зимний пе-
риод сопровождается обильным снегопадом. 

В юго-восточной зоне при современном уровне агротех-
ники и механизации наиболее перспективным является од-
ностороннее формирование виноградных кустов (2). С этой 
целью в плодовинсовхозе «Казахстан» проводилось пере-
формирование плодоносящих веерных кустов в односторон-
ние. 

Опыты показали, что можно проводить переформирова-
ние без ущерба для урожая и состояния кустов. Так, уро-
жай в среднем за два года составил по сорту Шасла розо-
вая при одностороннем формировании 91 ц/га, против 81 
ц/га при многорукавном веере, соответственно у Ркаците-
ли — 90 и 72 ц/га, у Кульджинского 84—76 ц/га. 

За счет применения лозоукладчика экономия затрат 
труда и средств составила 2.1 чел/день и 45 рублей на гектар 
виноградника. 

Таблица 
Экономическая эффективность различных формировок и способов 

укрытия виноградного куста 

В и д ы работ 

5 П о л н о е 
у к р ы т и е 

( м н о г о р у -
к а в н ы й 

веер) 

У к л а д к а и 
у к р ы т и е ло-

з о у к л в д ч . 
( о д н о с т о р о н -

ний в е е р ) 

У к р ы т и е 
путем 

о к у ч и в а -
ния (при 

земный 
в е е р ) 

Л о л у у к р ы -
тис (много-
р у к а в н ы й 

веер) В и д ы работ 

ч / дн. руб . 'I / ДН. руб- ч/дн руб. ч / дн. руб . 

С н я т и е л о з со ш п а л е р ы 14,0 35 ,0 14 ,0 35 ,0 14 ,0 35 ,0 
О б р е з к а к у с т о в 28 ,6 68 ,6 28 ,6 68 ,6 28 ,6 68 ,6 17 ,4 42 ,0 
У к л а д к а к у с т о в с при-

ш п и л и в а н и е м 16 32 — — — — 16 3 2 
П о п р а в к а у к р ы в н ы х ва-

л о в 5 12 ,8 — — — — — - • — 

О т к р ы т и е м е х а н и з и р о 
в а н н о е 1 6 1 6 1 6 — — 

У к р ы т и е м е х а н и з и р о в . 1 6 1 6 1 6 — — 

С у х а я п о д в я з к а 25 4 5 25 4 5 — — — • — 

Итого 90 205 69 160 30 8 0 72 2 5 4 
Э к о н о м и я от р а з л и ч -

н ы х ф о р м и р о в о к 2 1 45 6 0 125 18 5 1 ; 

6 - 5 8 9 8 1 



Испытание малых приземных формировок, впервые 
предложенное Ф. Ф. Альтманом на сильнорослых сортах 
восточного происхождения, сопровождалось резким сниже-
нием урожайности в результате недогрузки кустов глаз-
ками. 

Поэтому в плодовинсовхозе «Краснооктябрьский» Джам-
булской области малые приземные формировки испытыва-
лись на молодых насаждениях при схеме посадки 2,5X1 
метр. Урожайность по сорту Шасла розовая составила при 
малых приземных формировках с укрытием путем окучи-
вания 72 ц/га по сравнению 52 ц/га при многорукавной ве-
ерной формировке и обычном укрытии со снятием лоз со 
шпалеры, соответственно у Ркацители — 64 и 54 ц/га, у 
Рислинга — 46—44 ц/га. 

При малых приземных формах нагрузка на куст состав-
ляет не более 50—55 глазков. Обрезка лоз короткая — на 
3—5 глазков. Экономическая эффективность при этом спо-
собе ведения виноградных кустов составляет 60 ч/дней и 
125 рублей на 1 гектар, в то время как в контроле, многору-
кавном веере и обычном укрытии — соответственно 90 
ч/дней и 205 рублей. 

Таким образом, для сортов слабой и средней силы роста 
при густоте посадки до 4000 тысяч кустов на гектар малые 
приземные формировки являются экономически выгодными/ 

Односторонние и приземные формировки в дальнейшем 
поддерживаются в период обрезки, сухой и зеленых подвяз-
ках, обломки. 

Эти формировки целесообразно применять на молодых 
насаждениях с первых лет посадки. При правильном фор-
мировании они позволят своевременно укрыть виноградни-
ки и открыть их весной, что будет способствовать получе-
нию устойчивых и высоких урожаев винограда. 

Полуукрытие виноградных кустов можно применять 
при принятой многорукавной формировке только в районах 
с устойчивым снеговым покровом. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ВЛИЯНИЕ АЛАРА НА РОСТ ЯБЛОНИ 
УДК 634.11(с55) 

Советские и зарубежные ученые изыскивают приемы ре-
гулирования роста и плодоношения растений с помощью 
различных химических веществ, так называемых ретардан-
тов — замедлителей роста. Задерживающее действие ретар-
дантов на вегетативный рост установлено более чем у 70 ви-
дов культурных растений (1). 

В плодоводстве из числа ретардантов наиболее широко 
используется алар (В-9, — диметиламиноянтарная кислота), 
хлорхолинхлорид (ССС, ТУР-хлористый 2 — хлорэтилтриме-
тил аммоний), этрел, ТИБа (2, 3, 5 трииодобензойная кис-
лота). 

По мнению большинства авторов, для яблони наиболее 
перспективным оказался алар: он ускоряет вступление в по-
ру плодоношения, сокращает длину побегов и междоузлий, 
увеличивает число коротких ответвлений и уменьшает чис-
ло более длинных, стимулирует образование цветочных по-
чек и завязи, уменьшает предуборочное опадение плодов, 
усиливает окраску, увеличивает содержание семян в них 
(2; 3; 4). 

Степень этого влияния зависит от концентрации раство-
ра препарата, погодных условий, возраста деревьев и их 
сортовых особенностей. 

Для выяснения действия алара на рост и плодоношение 
сортов яблони, произрастающих на юго-востоке Казахстана, 
нами в учхозе КазСХИ был заложен опыт на четырех сор-
тах: Апорт, Золотое превосходное, Грушовка верненская, 
Мельба. Возраст растений 5 лет; подвой M-IX. Обработка 
аларом проведена через 2 недели после цветения утром, в 
ясную погоду, при температуре воздуха около 20°С, ранце-
вым опрыскивателем. Концентрация раствора — 0,1%, рас-
ход раствора на каждое дерево — до стекания с листьев. 
Контрольные деревья обработаны водой. Повторность опы 
та — 5-тикратная (дерево —> повторность) у сорта Золотое 
превосходное — 3-хкратная. 

Элементами учета являлись: общие размеры деревьев, 
длина учетных побегов, их вес с листьями и без листьев, 
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распределение побегов по классам длины, количество листь-
ев на 1 побеге, площадь листьев, длина междоузлия. 

Проведенные измерения показали явное ингибирующее 
действие алара на все 4 сорта яблони (табл.) 

Общая длина побегов у деревьев, обработанных аларом, 
была значительно меньше, чем у контрольных; обработан-
ные деревья имели больше побегов меньших классов дли-
ны. Замедление роста побегов определялось укорачиванием 
их междоузлий. На контрольных деревьях в 13,6—23,7 мм, 
а на обработанных — только 10,1—19,9 мм, т. е. в среднем 
они были короче на 12,4%. 

Вес побегов с деревьев, обработанных аларом, у всех 4-х 
сортов яблонь был меньше контрольных. Так, в опыте побе-
ги с листьями в 1,04 (Апорт) — 1,66 раза, (Мельба) легче 
чем в контроле. Цодобные данные получены при анализе 
побегов без листьев. У остальных сортов эти показатели за-
нимают промежуточное положение. 

Вместе с тем необходимо отметить, что количество листь-
ев под влиянием обработки аларом на 1 побег изменилось 
очень незначительно — в 1,04—1,32 раза, а вес листьев у 
таких сортов, как Апорт и. Золотое превосходное даже уве-
личился в 1,05—1,08 раза. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. К о л е с н и к о в В. А. Сборник «Новое в плодоводстве». М., 1970. 
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К ИЗУЧЕНИЮ КОРНЕВЫХ СИСТЕМ ДВУХЛЕТНИХ 
САЩЕНЦЕВ ЯБЛОНИ НА КЛОНОВЫХ ПОДВОЯХ 

УДК 634.11(с 55) 

В последние годы начали распространяться новые фор-
мы подвоев зарубежной селекции — ММ-104, ММ-106, ММ-
109; ММ-111 и Аг (2). Однако широкому использованию 
этих подвоев препятствует их малая изученность. 
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Поэтому в 1973 году на 3-ем поле питомника нами про-
ведены раскопки корневых систем двухлетних саженцев яб-
лони сорта Золотое превосходное, привитых на эти подвои. 
Контролем были саженцы того же сорта, привитые на под-
вои M-IX и M-II. 

Раскопки производились под руководством доцента И. Г. 
Андронова в питомнике Джанашарского учхоза КазСХИ 
по В. А. Колесникову методом «монолита» на 3 учетных 
растениях (1). Общая высота участка над уровнем моря 
1070 м, почвы темно-каштановые на лессовидных суглинках, 
с гумусовым слоем до 60 см. Агротехника обычная. Схема 
посадки 90X25 см. 

Почву вокруг саженцев вынимали слоями 0—10, 10— 
20, 20—40, 40—60 см. 

Определяли вес и длину скелетных и мочковатых кор-
ней. Корни диаметром более 2 мм относили к скелетным, 
более тонкие — к мочковатым. 

Раскопки показали, что от типа подвоя в большей степе-
ни зависит размещение скелетных и мочковатых корней са-
женцев по почвенным горизонтам, а также их вес и длина 
(табл. 1). 

Наибольший вес корней и их протяженность имели са-
женцы, привитые на сильнорослом подвое Аг. Примерно 
одинаковые показатели по длине и весу корней имеют са-
женцы, привитые на подвои ММ-111, ММ-106, ММ-109, не-
сколько уступают им по весу корней, но превосходят по дли-
не саженцы на полукарликовом подвое M-II. Еще менее раз-
витые корни на подвое ММ-104. 

Корни карликового подвоя M-IX имели наименьший вес, 
а. по длине уступали только сильнорослому подвою Аг. Это 
объясняется тем, что скелетные корни парадизки IX более 
тонкие, чем у других подвоев. 

Основная масса скелетных и мочковатых корней у под-
воев залегает в слое 0—20 см (56,0—87,2%). Но в то же вре-
мя здесь заметны и индивидуальные особенности каждого 
подвоя (табл. 2). Так, у карликового подвоя M-IX в горизон-

, те 0—20 см распределяются по весу — 72,9% скелетных и 
59,6% мочковатых корней. Еще большее количество корней 
залегает в этом слое у подвоя ММ-109. В то же время у под-
воев ММ-106, M-II и А2 корни распределяются более заглуб-
ленно. 



Таблица 2 
Распределение корней по глубине (%.%) У саженцев яблони 

Золотое превосходное 

Г л у б и н а , 
см 

С к е л е т н ы е М о ч к о в а т ы е 

Подвои Г л у б и н а , 
см вес, г длина, см вес, г длина , см 

M-IX 0—10 22,4 33,0 25,1 27,2 
10—20 50,5 33,8 34,5 30,3 
20—40 20,5 25,1 25,1 25,9 
40—60 6,9 8,1 15,3 16,6 

M-II 0—10 2,8 7,0 19,4 21,7 
10—20 61,3 48,7 43,1 40,7 
20—40 25,5 27,3 20,0 19,8 
40—60 10,4 17,0 17,5 17,8 

А2 0—10 11,3 19,0 53,2 50,3 
10—20 58,1 49,1 32,9 35,0 
20—40 19,8 16,7 8,6 9,4 
40—60 10,8 15,2 5,3 5,3 

М-104 0—10 2,4 . 1,2 23,6 20,9 
10—20 64,6 59,0 44,5 44,5 
20—40 21,6 20,9 17,9 18,3 
40—60 13,4 18,8 14,0 16,3 

ММ-106 0—10 8,1 22,4 37,1 33,4 
10—20 47,9 37,3 37,6 39,9 
20—40 33,6 26,7 18,8 - 20,6 
40—60 10,4 13,6 6,4 6,1 

ММ-109 0—10 11,0 21,5 57,2 51,4 
10—20 67,7 41,3 27,8 33,4 
20—40 16,9 23,8 9,4 9,9 
40—60 5,0 13,4 5,6 5,3 

ММ-111 0—10 7,2 П Д 54,2 54,1 
10—20 58,6 47,0 33,0 27,3 
20—40 25,0 25,8 7,0 10,5 
40—60 9,2 16,1 5,8 8,1 

В тесной зависимости от корневой системы находится 
развитие надземной части саженцев (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели надземной части саженцев Золотое превосходное 

та Ш т а м б 
н и Л и с т ь е в 

П о д в о и о и £ высота толщ., 
0 , 0 S — 

шт см2 
Щ о 5 3 см мм г=Г га С m 

шт см2 

M-IX 
M-II 
А, 
ММ-104 
ММ-106 
ММ-109 
ММ-111 

100 
208 
198 
202 
194 
210 
206 

33 
95 

132 
93 

108 
105 
115 

38 
45 
55 
49 
44 
47 
39 

13.3 
18.4 
19.1 
21.2 
18,6 
18,0 
18,1 

306 
460 
709 
625 
535 
379 
597 

176 
265 
282 
281 
326 
194 
294 

2739,0 
5009.5 
6912.6 
5620,0 
6302.7 
3308,2 
5635,0 



По высоте растения резко выделялись только на карли-
ковом подвое M-IX. Наиболее развитыми оказались расте-
ния на подвое Аг. Хорошей облиственностью характеризу-
ются саженцы на подвое ММ-106. На подвое ММ-109 сажен-
цы имели меньший прирост и листовую поверхность. Расте-
ния, привитые на M-II, по развитию надземной части усту-
пали саженцам на новых подвоях (кроме ММ-109). Карли-
ковые саженцы Золотого превосходного (на M-IX) имели 
наименьший однолетний прирост и листовую поверхность. 

Учитывая размещение корневой системы саженцев на 
изучаемых подвоях, можно рекомендовать следующее: 

а) поливные нормы рассчитывать в объеме, обеспечива-
ющем промачивание почвенного слоя до 40 см. 

б) глубина междурядной обработки не должна превы-
шать .10 см. 

ЛИТЕРАТУРА 
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РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ 
В ПЛЕНОЧНЫХ ГИДРОТЕПЛИЦАХ КазСХИ 

• ' УДК 635.9(с 55) 

Быстро растущий спрос на посадочный материал роз 
можно удовлетворить размножая их зелеными черенками. 
Этот способ менее трудоемок, чем размножение окулиров-
кой, но связан со сложностью создания условий среды уко-
ренения (2, 3). 

Для изучения размножения роз зелеными черенками на-
ми была использована гидротеплица конструкции кафедры 
овощеводства КазСХИ (1). 

В опытах, проводимых с 1967 года, изучались: 
а) сравнительная укореняемость зеленых черенков на-

иболее ценных в промышленном отношении сортов роз; 
б) влияние сроков черенкования на процент укоренения 

и рост укорененных черенков; 



в) определение оптимальной схемы размещения зелё-
ных черенков роз при посадке. 

Опыты проводились в 4-кратной повторности, по 100 че-
ренков в каждой. Черенки, предварительно обработанные 
гетероауксином (100 мг/л), высаживали в песок, уложен-
ный слоем 3—4 см на подготовленную почву. 

Температура воздуха в теплице колебалась в пределах 
15—31°С. Относительная влажность воздуха поддержива-
лась на уровне 90—100%. 

Большинство изучаемых сортов роз показало высокую 
способность к укоренению зеленых черенков. Из испытыва-
емых сортов только сорт Нарцисс укоренился плохо (табл.). 

Таблица 
Укореняемость различных сортов роз 
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Супер-Стар 92,6 98,4 34,4 1,2 327 3,79 5,9 0,85 
Джава 94,0 94,9 61,0 2,2 480 4,34 5,4 2,54 
Баккара 84,0 93,7 59,0 2,0 360 2,94 10,S 2,48 
Глория Дей 84,0 84,0 26,0 1,7 260 4,10 6,4 1,40 
Квин Элизабет 82,4 82,5 40,8 2,0 285 3,78 7,9 1,56 
Алма-Атинская аро-

матная 78,8 84,0 30,7 1,3 261 1,62 3,9 0,44 
Колхозница 78,8 91,7 36,0 1,4 270 3,32 5,6 1,86 
Уайт Суон 76,0 94,0 45,6 2,0 290 3,18 5,4 1,86 
Крайслер Империал 74,8 73,2 25,4 1,4 282 2,62 5,2 0,83 
Нарцисс 28,0 60,0 42,0 3,0 504 3,18 5,0 1,14 

Все испытанные сорта роз молено разделить на 3 груп-
пы. Сорта укорененные, черенки которых имеют хорошо 
развитую корневую систему и прирост — лучшие теплич-
ные сорта Баккара, Квин Элизабет, Джава и Уайт Суон; 
сорта с сильно мочковатой неглубокой корневой системой ъ 
мало разветвленным приростом — Глория Дей и Колхозни-
ца ; прочие сорта. 

Оба срока черенкования (16.VI и 21.VII) благоприятны 
для черенкования роз в гидротеплицах. Лучшая укореняе-
мость у сортов Баккара и Глория Дей. Растения второго 
срока черенкования несколько уступают в росте и развитии, 
так как имеют более короткий период вегетации. 

При схеме посадки 5ХЮ см получено наибольшее коли-
чество укорененных черенков роз сорта Супер-Стар. Наи-



лучшим развитием и ростом отличаются черенки, высажен-
ные по схеме 20ХЮ см. 

Выращивание роз из таких черенков экономически вы-
годно. Так, себестоимость одной тысячи укорененных че-
ренков при условном выходе 100 шт с 1 м2 составила 93,8 
руб., а прибыль — 70,2 руб. 
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АРХИТЕКТОНИКА КОРНЕВЫХ СИСТЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СЛАБОРОСЛЫХ ПОДВОЕВ 

В ПОЧВАХ НИЖНЕГОРНОЙ ЗОНЫ 
ЗАИЛИЙСКОГО АЛАТАУ 

УДК 634.3 (с 55) 
Корневые системы яблони на семенных сильнорослых 

подвоях в условиях Заилийского Алатау довольно подроб-
но изучались рядом исследователей. Однако корневые сис-
темы этой ведущей плодовой породы на клоновых слаборос-
лых подвоях изучены здесь далеко недостаточно. 

В учебно-опытном хозяйстве КазСХИ в 1971—1972 го-
дах мы исследовали корневые системы корнесобствен-
ных деревьев некоторых карликовых и долукарликовых 
подвоев яблони. 



Раскопки корней проводили в селекционном саду По̂  
садки 1961 года. Изучали корни слаборослых клоповых 
подвоев МИ, Mill, M-IV, M-V, M-VIII, M-IX, корни яблони 
Сиверса, которая является основным сильнорослым подво-
ем для южных и юго-восточных областей Казахстана, и кор-
ни Кандиль синапа на M-ITI. 

Опытный сад находится на высоте 1070 м над уровнем 
моря. Почвы — малогумусный горный чернозем с призна-
ками смытости и слабой выщелочеиности. Рельеф ровный 
с маловыраженным (2—3°) уклоном на север. Деревья раз-
мещены прямоугольным способом на расстоянии 5 м между 
рядами и 3 м в ряду. Каждый год в междурядьях этого са-
да выращивали овощи. За вегетационный период давали 
4.—6 поливов бороздковым способом. 

Характер размещения в почвогрунте корневых систем 
изучался методом «монолита» (2). Раскапывали траншею 
шириной в 1 метр, длиной до середины междурядья. По-
вторность раскопок двухкратная. 

Общие размеры надземной части различных изучаемых 
типов подвоем сильно отличались друг от друга. 

Наибольшую высоту имели деревья Кандиль синапа, 
привитые на дусене III (450 см) и деревья дусена II (400— 
453 см). Наибольшими размерами характеризовалась пара-
дизка VIII и парадизка IX (170—215 см). Небольшая высо-
та у дусена IV (220 см). Высота деревьев дусена III и дусе-
на V равнялась 340—333 см. 

Ширина кроны наибольшей оказалась у дусена III и 
Кандиль синапа на этом подвое (167—150 см). Довольно рас-
кидистые кусты имели парадизка VIII и парадизка IX 
(145—146 см). Крона у дусена III узкопирамидальная, ши-
рина ее составляла 63 см. Ширина кроны у дусена II, про-
израстающего на собственных корнях, равняется 81 см, а на 
корнях яблони Сиверса — 123. Более толстым оказался 
штамб у дусена II на яблоне Сиверса, окружность его со-
ставила 25 см. Большинство типов подвоев в 1971 году пло-
доносило слабо. Хорошей урожайностью отличалась пара-
дизка VIII и средней — дусен II на яблоне Сиверса. 

Корневые системы всех изучаемых подвоев и подвойно-
сортовых комбинаций в условиях нижнегорной и верхней 
части предгорной зон Заилийского Алатау проникают очень 



глубоко в почвогрунт. Так, в учхозе КазСХИ корни корне-
собственных деревьев всех изучаемых типов слаборослых 
клоновых подвоев проникают в почвогрунт от 4—4,2 м (у 
M-IX, M-III, M-II) до 5—5,4 (у M-V и M-YIII). Корневая си-
стема сильнорослого семенного подвоя (яблони Сиверса) уг-
лубляется несколько больше (до 6,5 м), чем у клоновых под-
воев. 

Кандиль синап оказал сильное влияние на распростра-
нение в глубину корневой системы подвоя дусена III. Кор-
ни у этих деревьев углубляются до 7 м, основная же масса 
корней находится на глубине 1 метра. 

В горизонтальном направлении корневые системы всех 
подвоев распространяются во всем 5-метровом междурядье. 
Наибольшая плотность корней в почвогрунте наблюдается в 
1 м от штамба, меньшая — в трех метрах. 

Такого глубокого распространения корней у карликовых 
и полукарликовых подвоев нигде не встречалось. Наоборот, 
в литературе отмечается, что корневые системы этих подво-
ев залегают мелко (1). В. И. Будаговский (1) в своих иссле-
дованиях много внимания уделял изучению корневых сис-
тем слаборослых подвоев и установил, что в условиях Крас-
нодарского края корни 10-летних деревьев Пармена зимнего 
золотого на дусене III и дусене V проникают в почвогрунт 
лишь на глубину 160 см, на парадизке VIII — на 140 см. 
При этом на глубине 20 см у деревьев на парадизке разме-
щалось 58,36%, а на глубине 40 см — 77,17%. У деревьев 
на дусене III и V на глубине 40 см их содержалось около 
20%. Наиболее глубокое размещение корней карликовых и 
полукарликовых подвоев отмечено в условиях юга Казах-
стана (Сары-Агачский район Чимкентской области). Корни 
17-ти летних дервеьев Розмарина белого на дусене III и Кан-
диль синапа на парадизке VIII распространялись на глуби-
ну 4,2—4,4 м. А в нашем опыте они проникали до 7 метров 
(Кандиль синап на дусене III). 

На основе вышеприведенных данных мо'жно сделать вы-
воды: 

а) характер размещения корней в почвогрунте определя-
ется не столько биологическими особенностями, сколько осо-
бенностями почвы и подпочвы; 

б) в условиях предгорной зоны Заилийского Алатау про-
'мачивание почвы сада при поливах нужно проводить до 
1 м глубины. Фосфорные удобрения заделывать в почву 
возможно глубже очаговым способом; 



в) уход за почвой сада (поливы, обработка почвы и др.) 
нужно проводить во всем междурядье, на всю его ширину. 
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РОСТ И ПЛОДОНОШЕНИЕ ЯБЛОНИ 
НА КАРЛИКОВЫХ ПОДВОЯХ 

УДК 634.11(с 55) 

В последние годы помимо карликовых подвоев EM-IX и 
EM-VIII (парадизка IX и VIII) начали распространяться но-
вые подвои Моллинг-Мертоновской коллекции — ММ-106 и 
морозоустойчивый — ПК (парадизка краснолистная) отече-
ственной селекции (1). 

Для повышения устойчивости деревьев к почвенно-кли-
матическим условиям и для компенсации недостатка в по-
садочном материале на слаборослых подвоях в ряде случаев 
используют промежуточные прививки (мостики), что позво-
ляет на семенных подвоях выращивать карликовые деревья 
(2). 

В настоящей работе мы приводим результаты сравни-
тельного изучения роста и плодоношения некоторых сортов 
яблони, выращенных непосредственно на карликовых под-
воях и на семенных подвоях с промежуточной прививкой 
карликового подвоя (на «мостике»). Исследования проводи-
лись в 1970—1972 гг. в Юбилейном саду Джанашарского 
учхоза посадки 1967 года. В изучение были включены сорта 
Ренет Ландсберга, Грушовка алма-атинская, Апорт Алек-



сандра, Золотое превосходное и Заилийское; подвои ЕМ-
VIII, EM-IX, Парадизка краснолистная (ПК) и ММ-106. 

В качестве контроля в опытах были взяты деревья, при-
витые на районированном карликовом подвое EM-IX. Раз-
меры вставочной прививки — «мостика» — 20 см. 

Определяли размеры растений: высоту дерева, ширину 
кроны, окружность штамба; давали оценку общему состоя-
нию растений; учитывали урожайность. В варианте по 9 
учетных деревьев. 

Биометрические измерения показали, что деревья на 
карликовом подвое EM-IX к 6-летнему возрасту в саду (по-
садка двухлетками) достигают высоты в зависимости от сор-
та от 161 (Заилийское) до 233 (Ренет Ландсберга). При этом 
окружность штамба составляла у этих сортов соответствен-
но 15,4 и 19,4 см. По общему состоянию выделялись деревья 
сорта Золотое превосходное — 4,8 балла, худшие показатели 
у сорта Апорт — 3,6 балла. 

Сопоставление размеров деревьев двух сортов (Ренет 
Ландсберга и Грушовка алма-атинская), привитых на EM-
IX и ММ-106, показало, что больших различий в силе роста 
не наблюдалось. Деревья обоих сортов, привитые на ММ-106, 
несколько превосходили деревья, привитые на M-IX. Одна-
ко в том и в другом случае деревья являлись слаборослыми. 
По общему состоянию деревья обоих сортов, привитые на 

Таблица 1 
Урожайность яблони на слаборослых подвоях (посадка 1967 года) 

Урожайность (ц/га) по годам 

. Подвои 
1972 

. Подвои 
1970 1971 1972 Сумма 

Ренет Ландсберга 
EM-VIII 29,6 33,6 45,5 108,7 
EM-IX 44,8 25,3 77,0 147,1 
ПК 49,9 10,6 40,1 100,6 
ММ-106 17,2 45,7 65,3 129,2 

Грушовка алма-атинская 
EM-VIII 45,6 22,9 62,2 130,7 
EM-IX 51,5 13,0 44,7 109,2 
ПК 46,0 16,6 58,5 121,1 
ММ-106 33,8 14,3 77,0 125,1 

Золотое превосходное 
EM-IX 55,5 58,9 128,0 242,4 
ПК 37,6 24,0 — ' — 



ММ-106 (4,2—4,8 баллов), превосходили деревья на конт-
рольном подвое M-IX (4,1—4,5 балла). 

Первый товарный урожай был получен в 1970 году, т. е. 
на 4 год после посадки. Из 5 сортов яблони, привитых на 
подвое EM-IX, наибольшей урожайностью выделялся сорт 
Золотое превосходное (табл. 1). Высокоурожайными на этом 
подвое оказались сорта Ренет Ландсберга и Грушовка алма-
атинская, сумма урожая у которых соответственно состави-
ла 147,1 и 169,2 ц/га. Низкие урожаи на EM-IX отмечены у 
сорта Апорт (30,8 ц/га за 3 года) и Заилийское (66,8 ц/га за 
3 года). 

В отдельные годы деревья Ренета Ландсберга и Грушов-
ки алма-атинской на подвое ЕМ-VIII по урожайности пре-
восходили контрольные (EM-IX) или уступали им. 

Измерения деревьев, выращенных прививкой на слабо-
рослые подвои, с деревьями тех же сортов, выращенных на 
семенных подвоях с промежуточной прививкой («мостик»), 
слаборослого подвоя, показали, что по высоте растений, ши-
рине кроны и окружности штамба в обоих вариантах боль-
ших различий не было. Таким образом, промежуточная при-
вивка обеспечивает карликовый рост деревьев на семенном 
подвое. 

По скороплодности и урожайности деревья на «мостике» 
превосходили деревья на слаборослых подвоях. Так, напри-
мер, в первый год плодоношения (1970) урожайность де-
ревьев в первом случае составила в зависимости от подвоя 
44,3—63,1 ц/га, а во втором (обычная окулировка) — 29,6— 
44,8 ц/га (табл. 2). 

Таблица 2 
Урожайность яблони сорта Ренет Ландсберга 

в молодом саду в зависимости от способа выращивания 
Уролсаи по годам (ц/га) 

Подмой 
1970 ' 1971 1972 С у м м а 

Обычная окулировка 

ЕМ-VIII 
EM-IX 

29,6 33,6 45,5 108,7 
44,8 25,3 77,0 147,1 

Окулировка с промежуточной вставкой («мостик») 

ЕМ-VIII 
EM-IX 

63,1 41,3 80,1 184,5 
44,3 24,8. 108,5 177,6 



Сумма урожаев за 3 года соответственно составила 
177,6—184,5 ц/га и 108,7—147,1 ц/га. При этом деревья, вы-
ращенные обычной окулировкой на слаборослых подвоях, 
были более урожайными на EM-IX, а выращенные с проме-
жуточной вставкой — на подвое EM-VIII. 

Выращивание карликовых деревьев через промежуточ-
ную прививку может найти широкое распространение на 
юго-востоке Казахстана, где до сих пор ощущается острый 
недостаток в слаборослых подвоях. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ 
СОРТОВ ЯБЛОНИ В НИЖНЕГОРНОМ ПЛОДОВОМ 

ПОЯСЕ ЗАИЛИЙСКОГО АЛАТАУ 
УДК 634.11(с 55) 

В плодовой зоне Заилийского Алатау, в связи с верти-
кальной поясностью особое место занимает вопрос размеще-
ния сортов в различных почвенно-климатических условиях 
(!)• 

Мы определяли физиолого-биохимические особенности 
некоторых сортов яблони с учетом урожайности и приспо-
собленности их к горным условиям и отбор наиболее перепек • 
тивных для рекомендации в промышленное плодоводство. 

Проведенные исследования показали большую изменчи-
вость водного режима сортов в онтогенезе. Так, содержание 
общей воды в листьях исследованных сортов к концу вегета-
тивного периода снижается в среднем за три года у яблони 
7 - 5 8 9 97 



Сиверса на 16,2, у Апорта на 16,0, у Ренета Бурхардта на 
15,2 и у Ренета Ландсберга на 19,8%, что связано с пони-
жением влажности почвы, водоудерживающей и водопогло-
щающей свойствами тканей растений. Более резкое сниже-
ние общей воды наблюдается в период интенсивного роста по-
бегов и формирования плодов. Самой большой оводненностью 
листьев на протяжении всех периодов исследований харак-
теризовались Апорт (63,7+1,87%) и яблоня Сиверса 
(62,04+1,34%), что обеспечило им более интенсивные про-
цессы синтеза. Близкие к ним показатели имел Ренет Бур-
хардта (59,17+1,84%). Самой низкой оводненностью харак-
теризовались листья Ренета Ландсберга (57,98+1,98%). 

Высокая водоудерживающая способность листьев, явля-
ющаяся одним из показателей засухоустойчивости расте-
ний, у исследованных сортов неодинакова и меняется в те-
чение вегетации. Во второй половине вегетации листья теря-
ют воды больше, чем в первой, что связано с возрастными 
изменениями, происходящими в организме растений. В су-
точном цикле листья теряют воды в первые два часа после 
среза больше, чем в последующие. 

Длительное завязывание губительно действует на все 
сорта. У яблони Сиверса и Апорта, обладающих более высо-
кой степенью засухоустойчивости, водоудерживающие силы 
при завядании возрастают в больших размерах, чем у менее 
засухоустойчивых Ренетов, что является одной из приспо-
собительных реакций от обезвоживания в засушливую вто-
рую половину лета (2). 

Концентрация клеточного сока — показатель, тесно свя-
занный с основными жизненными процессами растений, 
изучался в дневной и сезонной динамике. По типу кривых 
сорта делятся на две группы: Яблоня Сиверса с Апортом, а 
Ренет Бурхардта с Ренетом Ландсберга имеют однотипные 
кривые дневной динамики. В вегетационном цикле, мини-
мальная в начале роста, что связано с высокой оводненно-
стью листьев и влажностью почвы, позднее, со старением — 
нарастанием температуры и уменьшением влажности возду-
ха и почвы, у всех сортов возрастает и осенью достигает 
максимальной за вегетационный период величины у яблони 
Сиверса (29,0—29,8%), у Апорта (25,9—26,4%), у Ренета 
Бурхардта (23,9—25,6%) и у Ренета Ландсберга (22,5— 
23,9%). Высокая концентрация клеточного сока в осенний 
период у яблони, Сиверса и Апорта говорит о их лучшей мо-
розостойкости по сравнению с Ренетами Бурхардта и Ланд-
сберга. 



В листьях яблони наблюдается дневной и утренний вод-
ные дефициты. Наибольший недостаток в водообеспечении 
испытывают Ренет Ландсберга (7,6%) и Ренет Бурхардта 
(7,4%). Данные величины утреннего водного дефицита мо-
гут служить объективными показателями установления 
Сроков поливов. На протяжении всех сроков исследований 
яблоня Сиверса и Апорт обладали меньшим утренним и 
дневным дефицитами, чем Ренеты Бурхардта и Ландсберга, 
что говорит о их большей засухоустойчивости по сравнению 
с последними. 

Интенсивность фотосинтеза у различных сортов яблони 
неодинакова и меняется в течение вегетации. Молодые ли-
стья характеризуются меньшей интенсивностью фотосинте-
за, чем более старые, что связано с их ростом. Во второй 
половине сентября, в связи с понижением температуры и 
солнечной инсоляции, интенсивность фотосинтеза умень-
шается. Максимальным фотосинтезом характеризуются 
сорта в период созревания плодов. Наибольшей интенсив-
ностью фотосинтеза на протяжении всей вегетации характе-
ризовались Апорт (190 мг/дм2) и яблоня Сиверса (208 мг/ 
дм2), наименьшим — Ренет Ландсберга (165 мг/дм2). При-
способление сортов к горным местообитаниям сопровожда-
ется интенсивным изменением хода ассимиляции в дневной 
динамике. Ломанная кривая дневной динамики находится 
в прямой зависимости от экологических условий пояса, при 
этом причиной различий в проявлении энергии фотосинтеза 
является недостаточно быстрый отток ассимилянтов из ли-
стьев. Многообразие кривых объясняется лабильностью про-
цесса. Яблоня Сиверса и Апорт, характеризующиеся боль-
шей .интенсивностью фотосинтеза, чем Ренет Бурхардта и 
Ренет Ландсберга, накапливали больше Сахаров и аскорби-
новой кислоты в листьях, содержание которых в онтогенезе 
претерпевает значительное изменение. Наименьшее количе-
ство Сахаров и аскорбиновой кислоты содержат листья в на-
чале вегетации, самое высокое в августе, после чего идет их 
заметное уменьшение к концу вегетации. Различие в содер-
жании Сахаров у изучаемых сортов дает основание считать, 
что Апорт и яблоня Сиверса оказались более приспособлен-
ными к перезимовке, чем Ренеты Бурхардта и Ландсберга. 

Биохимия плодов. В Апорте содержится кислот: яблоч-
ной 249, лимонной 208; винной 93, щавелевой 44, аскорби-
новой 9,6 мг% ; общих Сахаров 7,5% ; в Ренете Бурхардта: 
яблочной 207, лимонной 182, винной 69, щавелевой 28, ас-
корбиновой ,.7,0.-мг%.,._о.бщих^ Сахаров .6,2 % в. Ренете Ланд-



сберга яблочной 290, лимонной 238, винной 101, щавелевой 
45, аскорбиновой 11,0 мг% ; общих Сахаров 7,6%. 

В яблоне Сиверса: яблочной 203,0, лимонной 179,14, 
винной 66,28, щавелевой 30,71, аскорбиновой 8,62 мг% ; 
общих Сахаров 6,46%. 

Из всех сортов наилучшие показатели по сравнению с 
яблоней Сиверса, имеет Апорт Александр, проявив тем са-
мым высокую степень физиологической приспособленности 
к горным условиям нижнегорья Заилийского Алатау. Зна-
чительно меньшей приспособленностью в этом поясе харак-
теризуются Ренет Бурхардта и Ренет Ландсберга, которые 
лучшие свои качества проявляют в среднегорном поясе. 
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ВЛИЯНИЕ СОРТА И УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 
НА ЛЕЖКОСТЬ ЯГОД ВИНОГРАДА 

УДК 634.87(с 55) 

Увеличение сроков потребления винограда в свежем ви-
де возможно при организации длительного хранения ягод, 
что стало осуществимо с внедрением в производство специа-
лизированных виноградохранилищ с автоматическим регу-
лированием условий хранения (1). 

Задача наших исследований — подбор сортов винограда 
для длительного хранения и изучение влияния погодных ус-
ловий года на качество и лежкость ягод. 

Исследования проводили в 1968—1972 гг. в совхозе 
«Капланбек» Чимкентской области. Подбирали сорта вино-
града для хранения путем изучения их урожайности и леж-
кости. Хранили с октября по апрель включительно при тем-



пературе воздуха в камерах 0° и относительной влажности 
воздуха в пределах 86—92%. 

Влияние погодных условий года на качество и сохран-
ность винограда изучали путем сопоставления результатов 
хранения в отдельные годы и анализа многолетних климати-
ческих данных. Для сравнительной оценки были выделены 
два года — 1969 (влажный, холодный) и 1971 (жаркий, су-
хой). Перед закладкой на хранение и пёред съемом по каж-
дому варианту опыта определяли общее содержание сухих 
веществ, сахаристость и кислотность ягод. Ежемесячно учи-
тывали потери винограда в хранении весовым методом. 
Повторность в опытах 4-хкратная. 

В изучение были включены основные сорта, возделывае-
мые на юге Казахстана: столовые — Нимранг, Тайфи розо-
вый, Октябрьский, Мускат александрийский, Кишмиш чер-
ный, Хусайне, Ичкимар, Катта-Курган; столово-винные — 
Тербаш, Баян ширей, Мускат венгерский; винные — Сапе-
рави и Ркацители. 

Опыты показали, что для длительного хранения (6—7 
месяцев наиболее пригодны: Тайфи розовый, Октябрьский, 
Ичкимар, Нимранг, Мускат александрийский, выход стан-
дартного винограда которых на конец апреля составил 90— 
93%. 

Для более короткого периода хранения пригодными ока-
зались Тербаш (5 месяцев), Баян ширей (3—4 месяца), вин-
ный сорт Ркацители (3—5 месяцев). 

Сорта Хусайне, Катта-Курган, Кишмиш черный и Сапе-
рави из-за нежной кожицы при плюсовой температуре быст-
ро загнивают и усыхают, а при пониженной — подмерзают 
и непригодны для длительного хранения. Отрицательные 
результаты были получены также по сорту Мускат венгер-
ский. 

Климатические условия года, в которых формируется 
урожай, играют большую роль в получении лежкого и каче-
ственного винограда. Чем выше сумма активных темпера-
тур в период вегетации и ниже относительная влажность 
воздуха во время созревания и уборки урожая, тем выше 
качество ягод и лучше их сохранность. Сырая и дождливая 
погода ухудшает качество винограда и значительно снижа-
ет его лежкость. 

По нашим наблюдениям, 1969 год был наименее благо-
приятным для выращивания винограда. Так, сумма актив-
ных температур в этом году была ниже многолетних дан-
ных на 164,5°, а количество выпавших осадков превышало 



на 226 мм. 1971 год оказался одним из лучших. Благодаря 
высокой сумме активных температур (4810°) и малой отно-
сительной влажности воздуха августа и сентября (24%), в 
этом году получен виноград лучших кондиций и высокой 
лежкости. 

Таблица 
Влияние климатических условий года на качество 

и хранение винограда 

Сорта 

Накопление Сахаров в ягодах 
с р е д н е с у т о ч н о е 

1969 1971 

с у м м а р н о е 

1969 1971 

Выход с т а н д а р т н о г о ви-
нограда па конец а п р е л я 

1969 1971 

Нимранг 0,115 0,64 15,3 21,5 88,6 + 9,8 94 ,8+ 9,6 
Тайфи розов. 0,17 0,60 15,8 20,6 88,9 + 10,1 96 ,1+ 9,9 
Тербаш 0,15 0,62 15,9 21,4 84 ,9± 9,78 93,5 + 10,1 
Ваян ширей 0,14 0,17 15,4 22,1 48 ,4± 8,5 86 ,8+11,4 

Как видно из таблицы, выход стандартного винограда 
за 7 месяцев хранения в благоприятный 1971 год составил 
по сортам от 86,8 до 96,2%, а в дождливый 1969 год соот-
ветственно 48,4—89,4%. Особенно плохо в последнем слу-
чае сохранился виноград сорта Баян ширей (48,4%). 

Таким образом, при организации хранения винограда и 
планировании сроков его реализации следует учитывать по-
годные условия года. 

Лучшими сортами винограда для длительного хранения 
ягод (7—8 месяцев) на юге Казахстана являются Нимранг, 
Тайфи розовый, Мускат александрийский, Октябрьский и 
Ичкимар. Для увеличения объема зимнего хранения вино-
града необходимо расширить посадки этих сортов. Для бо-
лее короткого периода хранения пригодны сорта Тербаш 
(4—5 месяцев), Баян ширей и Ркацители (3—4) месяца. 

В отдельные годы с малой суммой активных температур 
(4099°) и высокой относительной влажностью воздуха (64%) 
сроки хранения ягод всех сортов сокращаются на 1—2 ме-
сяца. 
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МИКРОКЛИМАТ ГИДРОТЕПЛИЦЫ КОНСТРУКЦИИ 
КазСХИ ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ В НЕЙ САДОВЫХ 

РАСТЕНИЙ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ 
УДК 631.544(с 55) 

Важным условием для укоренения зеленых черенков яв-
ляется поддержание высокой, насыщенности воздуха влагой, 
что позволяет сдвинуть предел вредной температуры и осве-
щенности в сторону повышения. Так, в условиях высокой 
влажности оказалась благоприятной температура 32—35° 
(3). 

Однако возникают определенные трудности сочетания 
этих факторов в условиях открытого грунта, парников и ра-
нее существующих типах теплиц. Особенно трудно создать 
оптимальные условия укоренения зеленых черенков в юго-
ЕОСТОЧНОЙ зоне Казахской ССР, где наличие большого коли-
чества ясных дней обуславливает в полуденные часы значи-
тельную интенсивность прямой солнечной радиации при 
низкой относительной влажности воздуха.' Суточный ход 
температуры, влажности воздуха, прямой и рассеянной ра-
диации, освещенности для наружных условий иллюстриру-
ются рисунками 1 и 3. 

Задача создания оптимального микроклимата довольно 
просто решается при использовании гидротеплицы с пленоч-
ным укрытием, распространенной на юго-востоке Казахста-
на (1). Охладительный эффект в теплице достигается подачей 
артезианской воды с температурой 20—12°С на горизон-
тальное пленочное укрытие. 

Регулирование теплового, светового и влажностноГо ре-
жима в теплице указанного типа производится изменением 
расхода холодной воды, протекающей по пленочному ук-
рытию. 

Изучение микроклиматических характеристик в учхозе 
КазСХИ проводилось на различных вариантах гидротеплиц, 
предназначенных не только для укоренения зеленых черен-
ков, но и для выращивания овощных культур. 

При составлении методики эксперимента, выбора комп-
лекса приборов и датчиков для изменения теплофизичес-
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ких и метеорологических характеристик пользовались ука-
заниями авторов (4). 

Многообразная экспериментальная информация, выдан-
ная датчиками измерения, обработана общепринятыми ме-
тодами математической статистики: определены довери-
тельные интервалы, в которых заключено истинное значе-
ние величины. 

Суточный ход элементов микроклимата для гидротепли-
цы показан на рисунке 5. 

Сравнительная оценка элементов микроклимата, наблю-
даемая в их суточном ходе, показывает некоторое сниже-
ние температуры воздуха и почвы в теплице по отношению 
к наружной; стабильность влажности воздуха на высоких 
пределах от 89 % до 96 % ; измерение светового климата в 
тепличном сооружении: 

а) наблюдается значительное изменение в соответствии 
хода прямой и рассеянной радиации; 

б) изменяется спектральный состав инсолируемой лучис-
той энергии. 

Благоприятное снижение температуры воздуха и почвы 
в теплице объясняется воздействием охладительного эффек-
та от артезианской воды с более низкими температурными 
параметрами, чем температура окружающего воздуха. До-
полнительно к эффекту охлаждения теплицы водой, воздей-
ствует также испарительное охлаждение, протекающее тем 
интенсивнее, чем выше температура наружного воздуха и 
чем быстрее движение воздушных масс у зеркала воды. 

Стабильность влажности воздуха вызвана непрерывным 
процессом испарения с поверхностей охлаждения и концент-
рацией паров воды на внутреннем ограждении с одновре-
менным стеканием конденсата (капель) на почву и растения. 

Видимая часть солнечного излучения (400—595 ммк) 
при прохождении через слой воды претерпевает наимень-
шее изменение и инсолирует на поверхность почвы и листь-
ев растений. Красная область спектра (595—760 ммк) в слое 
воды, претерпевая изменение, селективно поглощается и 
трансформируется в тепло на водяном зеркале теплицы. 
Проходящая инфракрасная часть спектра (760—3000 ммк) 
полностью поглощается водяным слоем укрытия (1). 

Микроклимат гидротеплицы в основном благоприятен 
для успешной регенерации корней у зеленых черенков, но 
понижение влажности воздуха в полуденные часы вызывает 
необходимость одного или двух увлажнений поверхности 
зеленых черенков и почвы. 



В условиях гидротеплицы мы успешно размножали 
многие породы и сорта садовых растений, например, кло-
новые подвои яблони и груши, виноград, вишню, смородину, 
сирень, розы, хризантемы, гвоздику ремонтантную и другие. 
Достигнуты высокие показатели укоренения у большинства 
пород и сортов — от 9—16% У вишни, до 28—94% у роз. 

Регулирование микроклиматических параметров, фор-
мирующих тепловой и световой режимы, может быть полу-
чено при изменении высоты пленочного-водяного укры-
тия, толщины слоя на нем, скоростью подачи воды, темпе-
ратурой воды и степенью ее замутненности. 

Выбор оптимальных конструктивных параметров гидро-
теплицы и разработка способов автоматизированного регу-
лирования расхода воды, ее температуры на пленочном ог-
раждении позволят создать благоприятный микроклимат 
для укоренения зеленых черенков. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ КОРНЕВЫХ СИСТЕМ 
ЯБЛОНИ В ПОЧВОГРУНТЕ С БЛИЗКИМ ЗАЛЕГАНИЕМ 

ГАЛЕЧНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
УДК 634.1(с 55) 

Для построения агротехники по уходу за садом большое 
значение имеет представление о характере распространения 
корневых систем растений в различных почвенных условиях. 



Известно, что корни плодовых растений могут проникать 
на очень большую глубину, зависящую от особенностей поч-
вогрунта. Влияние почвогрунтов на сложение корневых сис-
тем так велико, что оно заметно подавляет значение возрас-
та растений и наследственных особенностей породы (2). Час-
то большим препятствием для продвижения корней вглубь 
является близкое залегание галечниковых отложений (1). 

В Панфиловском районе Талды-Курганской области, ко-
торый имеет благоприятные условия для развития промыш-
ленного плодоводства, корневые системы совсем не изуча-
лись. Наши исследования являются первой попыткой в этом 
направлении. 

Объектами исследований были взяты 9-летние деревья 
Апорта в саду колхоза «40 лет Октября» восточнее села Суп-
тай. Площадь питания 6X6 м. Почва сада — светлые легко-
суглинистые сероземы, подстилаемые галечниковыми отло-
жениями. Междурядья сада в течение 7 лет содеря^ались 
под черным паром, после чего был заложен опыт по системе 
содержания междурядий. Агротехнический фон опытного 
участка достаточно высокий. Ежегодно проводились по 5— 
7 поливов и подкормки аммиачной селитрой. 

Таблица 1 
Размеры надземной части подопытных деревьев (в см) 

Система содер-
жания междуря -

дий 

1луонна 
залега -
ния га-
лечника 

Высота 
дере-
в ь е в 

Д и а м е т р 
кроны 

О g э 

П л о щ а д ь 
листьев 

Черный пар 

Сидераты 

6 0 — 2 0 

1 6 0 — 1 8 0 

8 0 — 1 0 0 

1 4 0 — 1 6 0 

381 

400 

368 

427 

367 

287 

309 

314 

31,6 

33.2 

32,0 

34.3 

2983 

5620 

4770 

6848 

Данные таблицы 1 показывают, что 9-летние деревья яб-
лони (сорт Апорт) в условиях Панфиловского района дости-
гают значительных размеров. Близкое залегание галечника 
заметно угнетало рост деревьев. Сидераты оказали положи-
тельное влияние на общее состояние деревьев, особенно на 
облиственность крон. Большая листовая поверхность объяс-
няется тем, что у них образовалось больше плодовых вето-
чек и с большим количеством листьев в розетках. 

В таблице 2 показан характер размещения тонких (моч-



коватых) наиболее ценных в питании дерева корней. Из 
этой таблицы видно, что глубина проникновения корней оп-
ределяется глубиной залегания галечниковых отложений и 
составляет от 80—100 до 160—180 см. Основная же масса 
их находится в слое почвы до 60 при мелком залегании га-
лечника и до 80—100 см при более глубоком его залегании. 

В горизонтальном направлении мочковатые корни рав-
номерно размещаются в первых трех метрах от штамба де-
рева и лишь в варианте — сидераты+глубокое залегание 
галечниковых отложений — по всей территории сада. 

Данные наших исследований показывают, что мощность 
развития корневых систем в сильной степени зависит как 
от глубины залегания галечниковых отложений, так и от 
системы содержания почвы. Так, при содержании почвы 
паром и мелком залегании галечника (60—80 см) общая 
протяженность мочковатых корней в раскопанных транше-
ях составила 33,3 м (100%), а при более глубоком его зале-
гании (160—180 см) — 65,9 м, что составляет 197,9% по 
отношению к первому варианту. 

В варианте с сидеральными культурами и мелким зале-
ганием галечниковых отложений протяженность мочкова-
тых корней равняется 41,7 м, а при глубоком их количест-
во увеличивается до 107,4 м или 2,6 раза. 

Таблица 2 
Распространение мочковатых корней в глубину 

Глубина р а с к о п о к (см) 

0—20 2 0 - 4 0 4 0 — 6 3 6 0 - 80 8 0 - 1 0 0 б о л е е 1 СО 
В с е г о 

Черный пар 

а) Глубина залегания галечника 60—80 см 
6,8 14,4 8,7 4,4 — — 33,3 

17,4 43,3 26,1 13,2 — — 100 
б) Глубина залегания галечника 160'—180 см 

6,2 9,2 10,7 5,6 12,0 22,2 65,9 
9,4 14,2 16,2 8,5 18,2 33,7 100 

Сидераты 
а) Глубина залегания галечника 80—100 см 

12,9 11,0 7,2 7,8 2,8 - 41,7 
30,9 26,4 17,3 18,7 6,7 — 100 

б) Глубина залегания галечника 140—160 см 
23,7 21,8 20,3 14,9 14,0 12,7 107,4 
22,1 20,3 18,9 13,9 13,0 11,8 100 



Выращивание в междурядьях сада сидеральных куль-
тур в течение двух лет также оказало заметное влияние на 
рост корней яблони. Протяженность мочковатых корней 
при этом увеличилась в 1,3—1,6 раза. 

Количество мочковатых корней коррелирует с облист-
венностью крон. Чем больше корней, тем больше листьев 
в куб. м кроны. 

Так как разница в общих размерах подопытных деревь-
ев не столь велика, то можно утверждать о наличии прямой 
корреляционной зависимости между мочковатыми корнями 
и ассимиляционной поверхностью дерева. 
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ПОДБОР СИДЕРАТОВ ДЛЯ ПЛОДОВОГО САДА 
В УСЛОВИЯХ ПАНФИЛОВСКОГО РАЙОНА 

ТАЛДЫ-КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УДК 634.1(с 55) 

Работами научно-исследовательских учреждений и прак-
тиков колхозов и совхозов доказана экономическая эффек-
тивность посева сидератов в междурядьях садов. Они спо-
собствуют своевременному окончанию вегетации деревьев, 
вызреванию их тканей, повышению морозостойкости, а при 
запашке значительно улучшают свойства почвы. Нужно 
только для каждого района правильно выбрать растения, 
которые в данных условиях дают наибольшее количество 
зеленой массы и лучше обогащают почву азотом (1; 2), 

Целью нашей работы было изучить поведение различ-
ных сидератов в садах Панфиловского района и подобрать 
лучшие из них для производственного размножения. 

В качестве сидератов высевали бобовые растения, кото-



рые в корневой и надземной массе накапливают много азота 
благодаря энергичному его усвоению клубеньковыми бак-
териями, находящимися на корнях этих растений. В опыте 
изучались: чина, вика озимая, горох, тригонелла (пажит-
ник), шабдар, соя высокая белая, соя пирамидальная, соя 
уссурийская, чечевица днепровская, нут днепровский. 

Наблюдения за фенологией сидеральных растений пока-
зали, что шабдар дает всходы раньше других на 2 дня. За 
один и тот же срок от посева 11.III до запашки 5.XI различ-
ные сидераты прошли вместе лишь фазу образования листь-
ев. Последующие фазы наступали в разные сроки в зависи-
мости от вида растений. Так, к моменту запашки достигли 
фазы формирования семян горох, тригонелла и шабдар; 
цветения—вика, соя высокая белая, чечевица, нут—образо-
вания бутонов и соцветий, а соя уссурийская и соя пирами-
дальная — фазы стеблевания. 

Измерения сидеральных растений по фазам показали, 
что к моменту запашки наибольший надземный рост ока-
зался у гороха — 105 см и у чины — 73 см. У трйгонеллы 
он равнялся 54 см, у шабдара — 34, чечевицы и нута — 39, 
сои уссурийской — 29, а сои белой и пирамидальной — всего 
лишь 25 см. 

Определение веса зеленой массы проводилось в течение 
4 лет (1964—1967 гг.). В настоящей статье приводятся дан-
ные за 1965 год, как наиболее характерные для летних по-
севов. Эти данные показывают, что наибольшую зеленую 
массу накопила вика озимая — 310 ц/га, ее сухая масса — 
50 ц/га, чина накопила зеленой массы 260, шабдар, триго-
нелла, горох — 200—150 ц/га. Остальные растения (соя, 
чечевица, нут) оказались малопродуктивными. 

Азота больше всего дают вика и тригонелла, фосфора и 
калия — вика и чина. Количество клубеньков оказалось 
наибольшим у гороха, вики и чины — по 20—13 штук на 1 
растение. У остальных сидератов их — 4—8 шт. 

Учеты сорняков показали, что главным из них являет-
ся марь белая и мышей. Количество мари белой на квадрат-
ный метр сада, междурядья которого находятся под чер-
ным паром, составляет 54 шт. Под сидератами в два раза 
меньше — 28 шт. Количество растений мышея под влияни-
ем сидератов уменьшилось в 6 раз (31 и 5 шт.). В неболь-
шом количестве встречались вьюнок полевой и щирица. На 
квадратном метре черного пара обнаружено 8 растений ка-
мыша. На сидератах их не было. 

Сидеральные культуры накапливают 200—300 ц/га зе-



леной массы, с ними вносится в почву до 125 кг/га азота. 
Сидераты уменьшают количество сорняков в междурядьях 
садов. 

Лучшими по продуктивности в Панфиловской плодовой 
зоне оказались чина, вика озимая, тригонелла, горох. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ПОДВОЕВ 
ДЛЯ ЯБЛОНИ В РАВНИННОЙ ЗОНЕ 

ДЖАМБУЛСКОЙ ОБЛАСТИ 
УДК 634.1(с 55) 

В равнинной зоне Джамбулской области расположен 
ряд крупных плодово-ягодных совхозов. 

Климат области характеризуется резкой континенталь-
нсстыо и малым количеством снега зимой. Через 15—20 
лет здесь повторяются очень суровые зимы, особенно в рав-
нинной зоне. Однако, подбором и изучением подвоев в об-
ласти до сих пор никто не занимался. Питомники пользова-
лись случайными семенами. 

Перед нами стояла задача, подобрать для равнинной зо-
ны наиболее зимостойкие подвои, способствующие урол^ай-
ности привитых на них сортов. 

Исследования проводились в Джамбулской государст-
венной сельскохозяйственной опытной станции в садах по-
садки 1961—1965 гг. Исследовалось 15 форм подвоев в ком-
бинациях с 4-мя районированными сортами, различными 
по срокам созревания. 

Как известно, между силой роста подвоев и привоев име-
ется прямая зависимость. Результаты наших исследований 
подтверждают эту зависимость. 

Пеструшка как и до мороза имела более сильный рост 
побегов, наибольшую высоту деревьев, ширину кроны и ок-
ружность штамба на подвоях Пеструшка, Суйслеппер, Пе-



пин шафранный и Эдельбеймер. У сорта Бабушкино луч-
ший рост и развитие были на Суйслеппере и Ранетке пурпу-
ровой. 

В саду посадки 1965 года, как и до мороза, лучшее раз-
витие Белого налива, Пеструшки и Ренета Бурхардта было 
на Кульджинке крупноплодной, Пепине шафранном и Ки-
тайке ; у сорта Бабушкино — на Ренете Бурхардта и Ки-
тайке. 

Роль листьев не ограничивается процессом фотосинтеза, 
поэтому важно сохранить и стимулировать образование про-
дуктивных листьев у плодовых деревьев. Нашими исследо-
ваниями было установлено, что чем больше листовая по-
верхность у дерева, тем больше урожайность плодов. На 1 кг 
плодов у Пеструшки приходится от 1,35 до 4,3 кв. м. листо-
вох1 поверхности, а у Бабушкино — от 0,43 до 0,67 м2. 

Зимостойкость привоя зависит от подвоя. (2, 3). Из на-
ших исследований видно, что основную роль в подмерзании 
играет сорт, но в то же время на зимостойкость привоя вли-
яет и подвой. На всех подвоях наиболее сильно подмерзли 
Белый налив и Ренет Бурхардта, в чем сказались биологи-
ческие особенности самого сорта. Однако, наиболее слабо 
Белый налив подмерз на Ренете Бурхардта и РенетКе пур-
пуровой (3 балла), Ренет Бурхардта — на яблоне восточной 
и Пеструшке (3, 4 балла); Пеструшка более слабо подмерз-
ла на Пеструшке (1,6 балла), а Бабушкино — на Суйслеп-
пере (1,5 балла), Пепине шафранном, Славянке и Китайке 
(2 балла). Деревья посадки 1965 года пострадали слабее и 
разница в подмерзании по подвоям выражена менее замет-
но. Следовательно, подвой оказывает влияние на степень 
подмерзания привитых сортов. 

При оценке подвоев урожай является одним из главных 
факторов (1). В результате исследований было выявлено, 
что за период с 1964 по 1968 годы наибольший урожай с 1 
га был получен (1) у Белого налива на Белом наливе, Ра-
нетке пурпуровой и яблоне Сиверса; у Пеструшки — на 
Райке винно-желтой, Эдельбеймере, яблоне восточной; у Ре-
нета Бурхардта более высокий урожай — на Ренете Бур-
хардта, Эдельбеймере, яблоне Сиверса и Пеструшке, а у Ба-
бушкино — на Китайке и Ранетке пурпуровой. 

За период 1970—1972 гг. наибольший урожай у Пест-
рушки получен на Пепине шафранном, Суйслеппере и Пест-
рушке, а у Бабушкино — на Суйслеппере и Ранетке пурпу-
ровой. В опыте закладки 1965 года за 1970—1972 годы наи-
более урожайными оказались следующие сортоподвойные 



комбинации: Пеструшка на Кульджинке крупноплодной, 
Пепине шафранном, Китайке; Бабушкино на Кульджинке 
крупноплодной, Пепине шафранном и Ренете Бурхардта. 

У Ренета Бурхардта и Белого налива урожай на всех 
подвоях был ниже, так как в зиму 1968—1969 годов они 
сильно пострадали. Однако, у Белого налива больший уро-
жай получен на Кульджинке крупноплодной и Ренете Бур-
хардта, а у Ренета Бурхардта — на Кульджинке крупно-
плодной, Пепине шафранном, Китайке. 

По комплексу признаков, положительна влияющих на 
привой, выделяются подвои Суйслеппер, Пеструшка, Кульд-
жинка крупноплодная, которые можно рекомендовать для 
равнинной зоны Джамбулской области. 
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Л. В. СКРИПЧЕНКО, 
аспирант 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ КОРНЕВЫХ СИСТЕМ 
ЯБЛОНИ В ПОЧВОГРУНТЕ С БЛИЗКИМ ЗАЛЕГАНИЕМ 

ГРУНТОВЫХ ВОД 
УДК 634.11(с 55) 

Знание особенностей размещения корневых систем пло-
довых растений в почвогрунте совершенно необходимо для 
определения рациональных приемов по уходу за почвой в 
саду, при подборе подвоев и подвойно-сортовых комбинаций 
в различных почвенно-климатических условиях. 

На рост и размещение корней влияют влажность почвы, 
ее питательные вещества, температура, реакция почвенной 
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среды (3). Особенно сильно ограничивают распространение 
корней в глубину галечниковые отложения, грунтовые воды, 
сухие и плотные подпочвы. 

В Джамбулской области, которая является зоной про-
мышленного плодоводства, проведены некоторые исследо-
вания по культуре плодовых деревьев. Учеты и наблюдения 
касались надземной части. Корневые системы совершенно 
не изучались. 

Наши исследования по подбору семенных подвоев ябло-
ни проводились на Джамбулской с/х опытной станции в са-
дах посадки 1961 и 1965 годов (1; 2). Раскопки проводились 
методом «монолита» и методом «среза». При методе «моно-
лита» копали траншею шириной 1 и длиной 4 метра (по-
ловина мелсдурядья). Траншею разбивали на метровые от-
резки. Ближайший к дереву метр размечали в виде тре-
угольника, направленного- вершиной к штамбу. Корни вы-
бирали отдельно из каждого метра траншеи по 20-санти-
метровым почвенным горизонтам. Тщательно выбранные 
из почвы корни делились на фракции: корни мочковатые — 
от 0,3 до 2 мм в диаметре и корни скелетные — выше 2 мм. 

При изучении методом «среза» траншею копали также 
метровой ширины на глубину 1 м. Зарисовка срезов корней 
производилась через каждый метр удаления от штамба де-
рева. Повторность раскопок двухкратная. 

Методом «монолита» раскапывались корневые системы 
следующих сорто-подвойных комбинаций: 

Пеструшка на яблоне Сиверса, Ренете Бурхардта и Ра-
нетке пурпуровой; 

Белый налив на яблоне Сиверса; 
Ренет Бурхардта на яблоне Сиверса и Ренете Бурхард-

та; 
Бабушкино на Ранетке пурпуровой. 
Методом среза изучались: Пеструшка на Ренете. Бур-

хардта, яблоне сливолистной (китайке), Кульджинке круп-
ноплодной, Ранетке пурпуровой; Белый налив на Ренете 
Бурхардта; Ренет Бурхардта на Кульджинке крупноплод-
ной и Ренете Бурхардта; Бабушкино на Ренете Бурхардта, 
Кульджинке крупноплодной и Ранетке пурпуровой. 

Данные наших исследований показывают, что скелетные 
корни в основном размещены в первых двух метрах от 
штамба, а мочковатые — в 1—4 метрах. Наибольшая плот-
ность скелетных корней в первом метре, а мочковатых — 
во втором метре от штамба, мало их в четвертом метре. 

Наиболее мощная корневая система у Пеструшки и Ба-



бушкино на Ранетке пурпуровой, а у Ренета Бурхардта — 
на Ренете Бурхардта. 

Наибольший процент корней в горизонте 20—40 см был 
у Пеструшки на Ренете Бурхардта и Ранетке пурпуровой — 
38,6 и 46,4%. 

Наиболее глубокая и разветвленная корневая система у 
Пеструшки — на Кульджинке крупноплодной и у Бабуш-
кино — на Ранетке пурпуровой, а самая мелкая и плохо 
разветвленная у Ренета Бурхардта на Кульджинке крупно-
плодной и Ренете Бурхардта и у Белого налива — на Ренете 
Бурхардта. 

В горизонтальном направлении у Пеструшки и Бабуш-
кино на всех подвоях корневая система распространялась 
более равномерно — в 1—4 метрах. 

У Бабушкино на Ранетке пурпуровой и у Пеструшки на 
Кульджинке крупноплодной наибольшее количество срезов 
оказалось в первом метре от штамба — 39,1 и 41,5%, а у 
Бабушкино •— на Кульджинке крупноплодной во втором 
метре — 48,5%. 

У всех раскапываемых сортов корни достигли уровня 
грунтовых вод, который при раскопке находился на глуби-
не 1,3 —1,4 метра. При этом окончания сильно мочковатых 
корней были погружены в воду. 

Почвенный горизонт 30—40 см у всех сорто-подвойных 
комбинаций является самым насыщенным корнями. 

Особенностью размещения корневой системы при близ-
ком залегании грунтовых вод является ее поверхностное 
размещение. 
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М. А. МУХАМБЕТОВ, 
агроном 

ОПЫТ КУЛЬТУРЫ ЯБЛОНИ 
С ПЛОСКОЙ ФОРМОЙ КРОНЫ 

УДК 634.1(с 55) 

Главным в технологии возделывания интенсивных садов 
является размещение деревьев на территории сада в сочета-
нии с формированием и обрезкой крон, что позволяет со-
здать большую рабочую листовую поверхность и обеспечи-
вает удобство ухода. В наибольшей степени этим требовани-
ям отвечают пальметтные сады на карликовых и полукар-
ликовых подвоях. Такие сады в сочетании с высоким пло-
дородием почвы дают ранние и обильные урожаи. Широ-
кое распространение плоские формы крон получили в ряде 
стран Западной Европы. У нас в стране пальметтные сады 
начали внедряться в Молдавии, в Крыму и ряде других 
мест. В Казахстане такие сады еще не получили достаточ-
ного распространения (1; 2; 3). 

Впервые в нашей республике пальметтный сад был зало-
жен в совхозе «Иссык» Алма-Атинской области в -1963 го-
ду. Сад посажен однолетними саженцами, формируется по 
типу косой итальянской пальметты на шпалере как наибо-
лее перспективной форме. Размещен сад на темно-каштано-
вых почвах предгорной равнины на высоте 850—900 м над 
уровнем моря. 

В этом саду испытываются 12 сортов яблони на 6-ти 
подвоях: карликовый — парадизка IX, полукарликовые — 
дусен II, дусен III, дусен V, тип VI и сильнорослый — сеян-
цы местной дикой яблони. Схема посадки деревьев на кар-
ликовых подвоях 4X2,5, 3X2,5 и 3X2 м. На остальных под-
воях 3X3 и 4X3 м. В настоящее время в совхозе имеется 
80 га садов на слаборослых подвоях, в том числе 12,5 га с 
плоскими формами крон и около 200 га садов на сильнорос-
лых семенных подвоях уплотнены саженцами на карлико-
вых и полукарликовых подвоях. 

Для выявления влияния клоновых подвоев на рост и 
плодоношение привитых на них сортов, формируемых . в 
плоских формах крона, проводились ежегодные биометриче-
ские измерения, велись фенологические наблюдения, учи-
тывалось количество цветов, процент полезной завязи, уро-
жайность, вес плодов и их химический состав. 

Наши семилетние наблюдения показали, что подвои ока-



зали значительное влияние на рост привитых сортов. Наи-
более мощное развитие у сортов на семенном подвое, мень-
ше — у деревьев на парадизке. Деревья на дусенах занима-
ют промежуточное положение. 

Деревья с плоскими формами крон значительно раньше, 
чем деревья с обычными сферическими формами крон, на-
чали плодоносить. Особенно при прививке их на парадизку. 
Так, Ренет Бурхардта и Апорт дали наибольший урожай 
уже на третий год после посадки. На 4-й год цвели и плодо-
носили все сорта на всех подвоях, кроме контрольных де-
ревьев — на сильнорослом подвое со сферическими форма-
ми крон. 

Суровая зима 1968/69 гг. отрицательно сказалась на пло-
доношении подопытных деревьев. Была повреждена часть 
плодовых почек. Но урожай в 1969 году оказался достаточ-
но высоким. Так, Апорт на парадизке IX дал 186,6 на типе 
VI—56,6 и на дусене III и V — по 104,4—103,3 ц/га. У Ре-
нета Бурхардта больше, чем у других сортов (исключая 
Кандиль Синап) пострадали зимой плодовые почки. Его 
урожай в этом году оказался ниже, чем у Апорта и соста-
вил на парадизке 170,6, на дусене 177,7, на дусене III и ти-
пе VI — по 74,4—55,5 ц/га. Довольно высокий урожай дал 
в этом году сорт Мельба на дусенах II и V — по 155,5— 
139,9 ц/га. 

В 1970 году все сорта на всех подопытных подвоях по-
казали высокие урожаи. Особенно высокой урожайностью 
отличались деревья на карликовом подвое M-IX. Урожай 
Апорта, Ренета Бурхардта, Ренета Ландсбергского,. Грушов-
ки верненской и Кандиль-синапа составил, соответственно 
237,3, 225,5, 243,0, 179,4 и 118,6 ц/га, немного меньше у 
Мельбы — 142,2 и 151,6 ц/га. 

Урожайность 1971 года была низкой. Это связано с не-
благоприятными погодными условиями во время цветения, 
недостаточностью основного почвенного питания в связи с 
некоторой перегрузкой урожаем молодых деревьев в преды-
дущем году, а также и сильным повреждением сортов муч-
нистой росой. Особенно сильно был поврежден этой бо-
лезнью Ренет Бурхардта, а менее других Ренет Ландсберг-
ский. Однако, несмотря на многие капризы природы, Ренет 
Ландсбергский и Апорт на M-IX дали по 200 ц/га. 

Хорошим уходом за деревьями удалось значительно под-
нять урожайность в 1972 году. Апорт, Ренет Ландсбергский, 
Ренет Бурхардта, Грушовка верненская и Кандиль синап 



на парадизке. дали, соответственно, 366,5, 388,0, 306,0, 
257,0 и 193 ц/га. На полукарликовых подвоях урожайность 
была ниже, но достаточно высокой: у Мельбы на II и V — 
256,6 и 249,9 ц/га, у Заилийского на этих нее подвоях — 
264,4 и 284,4 ц/га. 

С 1969 по 1972 год урожайность по сорту Апорт на па-
радизке IX составила 1131,5, у Ренета Ландсбергского — 
1051 и у Ренета Бурхардта — 1016 ц/га. На полукарлико-
вых подвоях лучшими являются Мельба, Заилийское, 
Апорт, Ренет Ландсбергский, Ренет Бурхардта и Грушовка 
верненская на X—IX. 

Все сорта окупили затраты на закладку сада и уход за 
ним и дали значительный доход. Наиболее высокий доход 
получен при прививке деревьев на парадизку IX. От Апорта 
он составил 10161 руб/с гектара, Ренета Бурхардта — 
6920 руб. От деревьев на семенном подвое чистый доход в 2 
(по Ренету Бурхардта) и в 3 (по Апорту) раза был ниже, чем 
на парадизке. 
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ОПЫТ НЕУКРЫВНОЙ КУЛЬТУРЫ ВИНОГРАДА 
В СОВХОЗЕ «ИССЫК» 

I1" УДК 634.87(с 55) 
К основным сортам, возделываемым в совхозе «Иссык» 

относятся Рислинг, занимающий 35,7% или 322 га, Сапера-
ви — 139 га или 15,4%, Ркацители — 118 га или 13,3%, 
Алиготе, Баян-Ширей и Пинофран. 

До 1962 года урожайность винограда в совхозе была низ-
кой. За период с 1941 по 1961 годы было получено только 
три высоких урожая, в 1951, 1953 и 1955 годах (107; 86; 
112 ц/га). В среднем за эти годы она составила 36,6 ц/га. 



Такая низкая урожайность объясняется поздневесеннимй, 
ранневесенними заморозками и поражением виноградных 
лоз пятнистым некрозом. 

Получение низких урожаев заставило специалистов сов-
хоза искать пути наилучшей перезимовки лоз. 

Средний абсолютный минимум температур в изучаемой 
зоне за 5 лет не превышает — 24°, а морозы наступают, как 
правило, после снегопада, при снеговом покрове в 24—34 см. 
Это послужило основанием предположить возможность пе-
резимовки винограда в пришпиленном к земле состоянии, 
без укрытия лоз землей. Были заложены на больших пло-
щадях производственные опыты без укрытия лоз виногра-
да в пришпиленном состоянии. Кроме того, испытывалось 
укрытие лоз слоем земли различной толщины, растительны-
ми остатками слоем 10 см и камышитовыми матами. Целью 
этих исследований являлась разработка более эффективных 
способов сохранения виноградных кустов в течение зимы, 
обеспечивающих получение наиболее высоких устойчивых 
урожаев. 

Анализ четырехлетних (1959—1962 гг.) опытных дан-
ных показал, что лучший результат перезимовки виноград-
ных лоз по всем испытываемым сортам получен при укры-
тии их камышитовыми матами. Гибель глазков в этом вари-
анте составила 31%, урожай 180 ц/га, поражение некро-
зом — минимальное. Результаты перезимовки лоз, укрытых 
растительными остатками и матами, были близки. 

В варианте с пришпиливанием лоз средняя гибель почек 
в течение зимы по всем сортам за годы исследований соста-
вила 53%, поражение некрозом незначительное. 

При ручном укрытии землей количество погибших глаз-
ков равнялось. 61%, а при тракторном укрытии слоем зем-
ли в 30 см — 67 % • В последнем варианте обнаружено са-
мое сильное поражение лоз некрозом и получен самый низ-
кий урожай. 

Данные опытов были обсуждены на производственном 
совещании и, начиная с 1963 года, вся площадь виноград-
ников переведена на более эффективный способ сохранения 
лоз зимой — пришпиливание, которое позволило резко со-
кратить затраты труда при укрытии и открытии виноград-
ников, полностью исключить заболевание пятнистым некро-
зом. Пришпиленные кусты более устойчивы к неблагоприят-
ным условиям, легче переносят весенние заморозки. 

Внедрение прогрессивных способов полива и укрытия 
виноградников, механизация погрузочно-разгрузочных ра-



бот, обработка виноградников гербицидами, выполнение все-
го агрономического комплекса обеспечили получение по 
совхозу за последние годы устойчивых и стабильных урожа-
ев винограда. За 1962—1967 годы средняя урожайность ви-
нограда составила 53,8 ц/га, за 1968—1972 годы — 79,7 ц/га 
со всей площади виноградников совхоза. Урожай 1971 года 
равнялся 93,3 ц/га, 1972—128,8 ц/га. 

В товарной продукции растениеводства виноград зани-
мает ведущее место. Его доля возросла с 60% в 1968 году 
до 74,5% в 1972 году. Себестоимость продукции за этот пе-
риод снизилась с 25 руб. 44 коп. до 23 руб. 40 коп за 1 цент-
нер. Уровень рентабельности увеличился с 35 до 70,5%, за-
траты труда на 1 га уменьшились с 247 до 195 человеко-
дней, на 1 центнер продукции — с 3,3 до 1,5 человеко-дней. 
Производство винограда на одного среднегодового работни-
ка с 1968 по 1972 год возросло с 736 рублей до 3432 рублей. 

А. Г. КЕМКИНА, 
кандидат биологических наук, доцент i 

О ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
КАРЛИКОВОЙ ГРУШИ В СВЯЗИ С СОВМЕСТИМОСТЬЮ 

ПРИВИВОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
УДК 634.13,581.112(с 55) 

Значительное количество плодовых деревьев (до 20%) 
характеризуется недостаточной совместимостью привоев с 
подвоями (1). Многие культурные сорта груши отличаются 
плохой совместимостью с распространенным в настоящее 
время слаборослым подвоем айва А (2). 

Задача настоящей работы заключалась в выявлении во-
доудерживающей способности коллоидов тканей различных 
по совместимости с карликовым подвоем стандартных сор-
тов груш. 

Опыты проводились в питомнике кафедры плодоводства 
КазСХИ, расположенном в нижнегорной зоне Заилийского 
Алатау. 

Изучались двухлетние саженцы 6 сортов груши, различ-
ной совместимости с подвоем айва А: Тагларская красави-
ца и Ароматная — с хорошей, Лесная красавица, Жозефи-
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на Мехельнская, Марианна и Любимица Клаппа — с пло-
хой совместимостью. Дополнительно изучались варианты с 
хорошей совместимостью у Лесной красавицы путем при-
вивки на айве А посредством промежуточной вставки (мос-
тик Талгарской красавицы) и Ароматной — на дикой Лес-
ной груше. Кроме того, у некоторых растений Талгарской 
красавицы и Любимицы Клаппа, привитых на айве, остав-
лялась поросль подвоев для выявления различий в функ-
циях подвоя и привоя при хорошей и плохой совместимости 
тканей. Контролем служили свободнорастущие растения ай-
вы А и дички Лесной. 
Водоудерживающая способность определялась по потере во-
ды листьями и побегами при завядании (табл. 1). 

Величина водоудерживающей способности у растений 
зависит как от сорта, так и от степени совместимости при-
вивочных компонентов. Большая водоудерживающая спо-
собность листьев была у Талгарской красавицы и Мариан-
ны, несколько меньшей — у Жозефины и свободно расту-
щей айвы. Лесная красавица отличалась низкой величиной 
показателя, но при прививке на мостик водоудерживающая 
способность этого сорта увеличилась. Осенью, в период под-
готовки растений к зиме, побеги Лесной красавицы теряли 
небольшое количество воды при завядании, особенно расте-
ния, привитые посредством мостика. Не исключено, что уве-
личение водоудерживающих сил в осенний период, могло 
способствовать развитию большей морозостойкости данного 
сорта. 

Таблица 2 
Водоудерживающая способность листьев подвоя и привоя 

(% потери воды при завядании) 

С о р т 
П р и в и в а е -

мый компо-
нент 

С о в м е с т и -
м о с т ь 

Время з а в я д а н и я 

2 часа 4 часа 

Талгарская красавица привой хорошая 15,6 20,4 
—1«— подвой —«— 14,0 21,7 

Любимица Клаппа привой плохая 17,1 23,8 
—'«— подвой —«— 11,0 15,0 

Свободно растущая ай-
ва А 12,9 21,7 

При хорошей совместимости и привоя и подвоя и у сво-
бодно растущей айвы были небольшие отличия в величине 
водоудерживающей способности (табл. 2). При плохой — 
листья подвоя теряли меньше воды при завядании на 6— 



8%, чем листья привоя этого же сорта. Различия в водо-
удерживающей способности подвоя и привоя показывают 
нарушение согласованности функций тканей прививаемых 
компонентов по отношению к названному показателю. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Д у н и н М. С. Иммунитет и биологическая совместимость рас-
тений. Проблемы усыхания плодовых культур. 1973. 

2. Совместимость сортов груши со стандартными подвоем айва А. 
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Н. Н. МОИСЕЕВ, . — : • 
кандидат биологических наук, доцент . -

О НЕКОТОРЫХ СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ВОДНОГО РЕЖИМА ЯБЛОНИ 

УДК 581.1 + 634,1{с 55) 
Одним из ведущих факторов, влияющих на интенсив-

ность физиолого-биохимических процессов и на продуктив-
ность плодовых деревьев, является, как известно, степень 
их влагообеспеченности (1; 3). Однако водообмен растений 
зависит не только от влажности почвы. Имеются данные, 
свидетельствующие о том, что содержание воды в листьях 
яблони, ее расход в процессе транспирации в значительной 
степени зависит от сорта (2). В связи с этим была поставле-
на задача — выявить сравнительную степень водообеспе-
ченности и характер ее изменения в течение вегетационного 
периода у ряда сортов яблони, находящихся в равных усло-
виях водоснабжения. Изучался водный режим пятилетних 
яблонь следующих стандартных сортов: Апорт, Ренет Бур-
гардта, Заря Алатау, Золотое превосходное, привитых на 
слаборослом клоповом подвое М IX. Методы исследования 
общепринятые. Общее содержание воды приводится в % % 
от сырого веса, водоемкость и водный дефицит даются в 
% % от сухого веса, концентрация клеточного сока в % % 
сухих веществ. 

Сравнивая изучаемые сорта по содержанию воды в ли-
стьях, можно заметить, что повышенная оводненность в 



большую часть вегетации (10.VI—16.IX — период интен-
сивного роста и формирования плодов) наблюдалась у Зари 
Алатау. Наименьшим содержанием воды в течение всей ве-
гетации выделялись листья Апорта. Ренет Бурхардта имел 
среднюю оводненность. Листья Золотого превосходного со-
держали сравнительно много воды в период завязывания 
плодов (20.V) и в конце вегетации (14.X), в остальной пери-
од они имели среднюю оводненность (табл.). Следовательно, 
в равных условиях водоснабжения изучаемые сорта яблони 
имели различную оводненность. 

Таблица 
Изменение водного режима яблони в течение вегетации 

(в %!%) 

Физиологический 
Д а т а 

Сорт Физиологический | Сорт показатель 20 / V :10/VI 19/ VII 16 / IX 14 /X 

Апорт Содеряс. воды 65,9 64,4 56,1 55,3 52,1 
Водоемкость 214,6 208,3 163,6 158,0 135,3 
Водн. дефицит 19,4 23,1 22,3 20,3 24,2 
Конц. клет. сока 14,7 15,4 16,5 20,0 22,0 

Ренет Содерж, воды 67,6 65,5 61,3 56,4 - 53,4 
Бурхардта Водоемкость 219,0 203,3 174,8 138,0 130,0 

Водн. дефицит 12,5 15Д 17,4 12,0 17,8 
Конц. клет. сока 14,2 15,8 16,6 21,2 20,8 

Заря Содерж. воды 68,1 66,1 62,3 58,7 53,2 
Алатау Водоемкость 237,6 204,3 184,6 166,0 142,5 

Водн. дефицит 16,4 15,9 19,0 13,6 14,6 
Конц. клет. сока 14,8 15,6 15,8 18,1 22,2 

Золотое Содерж. воды 69,6 64,5 60,4 57,5 54,1 
превосход- Водоемкость 248,6 197,0 183,6 144,0 132,5 
ное Водн. дефицит 14,1 15,3 18,3 10,5 16,5 

Конц. клет. сока 13,4 15,0 15,5 19,8 24,2 
Повышенная водоемкость большую часть вегетации на-

блюдалась у Зари Алатау, а низкая — у Ренета Бурхардта. 
Листья Золотого превосходного имели наибольшую среди 
изучаемых сортов водоемкость в фазу завязывания плодов 
(20.V), низкую — в фазу интенсивного роста побегов (10.VI) 
и среднюю — в остальные фазы. У Апорта уровень водоем-
кости был низким в фазы завязывания плодов (20.V) и кон-
ца роста побегов (10.VI), а средним — в конце вегетации 
(16.IX) — (14.Х). 

Из приведенных данных видно, что снижение водоем-
кости в течение вегетации происходит неравномерно: в одно 
и то же время у одного сорта темп этого процесса может 
быть ускоренным, а у другого — замедленным. 



Водный дефицит наиболее высокий в течение всего пери-
ода исследования наблюдался у Апорта. Различия по этому 
признаку между остальными изучаемыми сортами были ме-
нее выражены. В весенне-летний период (20.V—19.VII) не-
сколько повышенный водный дефицит был у Зари Алатау, 
а низкий — у Ренета Бурхардта. В период созревания пло-
дов (16.IX) он по-прежнему был повышенным у Зари Ала-
тау, а наиболее низким стал у Золотого превосходного. В 
конце вегетации (14.Х) сравнительно высокий уровень вод-
ного дефицита наблюдался у Ренета Бурхардта, а низкий — 
у Зари Алатау. 

Учитывая, что величина водного дефицита характеризу-
ет степень водообеспеченности, можно считать, что в тече-
ние всей вегетации наиболее низким уровнем обеспеченнос-
ти водой выделялся Апорт. Среди остальных изучаемых 
сортов несколько меньшая влагообеспеченность большую 
часть вегетации наблюдалась у Зари Алатау. Ренет Бур-
хардта имел повышенную водообеспеченность в весенне-лет-
ний период и сравнительно низкую в конце вегетации. У Зо-
лотого превосходного в большинстве сроков наблюдений во-
дообеспеченность была средней, а в период созревания пло-
дов — наибольшей. Следовательно, степень водообеспечен-
ности определенного сорта яблони непостоянна, она меняет-
ся в течение вегетации. 

Различия между сортами по концентрации клеточного 
сока в течение вегетации были, как правило, невелики. Во 
время завязывания плодов (20.V) малой концентрацией 
клеточного сока выделялось Золотое превосходное, что сви-
детельствует о его лучшей водообеспеченности в этот пери-
од в сравнении с другими сортами. 

ЛИТЕРАТУРА 
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Развитие овощеводства в Южном Казахстане. К а п л и н а Г. Т. 
Труды КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 1974 г. стр. 5. 

Рассмотрены вопросы развития и современного состояния южного 
овощеводства открытого и защищенного грунта и его задачи в девятой 
пятилетке. 

УДК 635(с 55) 
Особенности рассадного метода в южном овещеводстве. К а п л и -

н а Г . Т., Р е в е н к о М . М., Г и р и ч е в М. Г., А с а н о в а Г. Труды 
КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 1974 г. стр. 13. 

Показан рост площадей защищенного грунта в Казахстане за 
1966;—1973 гг. Авторы отмечают, что рассадному методу в южном ово-
щеводстве должно быть уделено особое внимание. Дана сравнительная 
оценка парников и гелио- и гидротеплиц как рассадных сооружений и 
преимущество последних; сравнительная характеристика различных 
способов выращивания рассады ранних культур на скороспелость, уро-
жайность и экономическую эффективность. 

УДК 635.63(c 55) . 
Особенности семеноводства гибрида огурца Алма-Атинский 1 в гид-

ротеплице конструкции КазСХИ. Г е г е р Е. И., А к с и н и н А., П о п о-
в а Л. Труды КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 1974 г. стр. 18. 

Работой установлена возможность получения качественных гиб-
ридных семян огурца в гидротеплице. Выращивание гибридных семян 
огурца в пленочных теплицах с водяным фильтром агрономически д 
экономически эффективно. 



Влияние спектрального состава ИКСС на урожайность томатов. 
Ю с у п о в М. 3., А х м е д о в Ш. Труды КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 
1974, стр. 21. 

Наибольший эффект по энергии прорастания семян и урожайности 
томатов получен от облучения семян красным, оранжевым и полным 
белым концентрированным солнечным светом. 

УДК 635.64(сс 55) 
Томаты в Восточном Казахстане из завезенных с юга сеянцев. 

Б о й к о Н. Т., К а з а ч е н к о А. Ф. Труды КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 
1974, стр. 23. 

Использование дешевых южных сеянцев томатов позволяет в 2 ра-
за снизить себестоимость рассады для сеЕеро-восточных областей Ка-
захстана. По урожайности рассада из завозных сеянцев не уступает 
местной, а при пикировке сеянцев зимнего посева даже превосходит на 
10—12%. 

УДК 635.34(с 55) 
Особенности агротехники рассады ранней капусты для вывоза в Се-

веро-Восточные области Казахстана. Р е в е н к о М. М., Ж а з ы л б е-
к о в И. Труды КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 1974 г., стр. 26. 

Южная завозная рассада капусты из холодных рассадников под 
пленочными укрытиями в возрасте 45—50 дней при высадке в грунт 
15 — 20 мая в условиях Восточного Казахстана по скороспелости и уро-
жайности не уступает местной, 57 дневной рассаде, воспитанной в теп-
лых навозных парниках. 

Поступление раннего и общего урожая от февральского и мартов-
ского сроков посева на 22—25% выше, чем от местной рассады. 



УДК 635.63(с 55) 
Влияние микроклимата различных типов культивационных соору-

жений на качество рассады л урожай огурца. А н ф и м о в а Г. М. Тру-
ды КазСХИ, том XVII, вып. 1, стр. 29. 

Рассада огурца, выращенная в более суровых условиях гидро- и ге-
лиотеплиц конструкции КазСХИ, получается лучшего качества, хорошо 
приживается под пленочными тоннелями^ и формирует более высокий и 
ранний урожай, чем парниковая. 

УДК 333C635.63(c 55) 
Агротехническая оценка различных типов пленочных теплиц при 

выращивании огурца в условиях Алма-Атинской области. Д е м ч е и-
к о И. М. Труды КазСХИ, том XVll, вып. 1, 1974, стр. 32. . 

Даца сравнительная оценка различных типов пленочных теплиц по 
культуре огурца в послерассадных оборотах. Установлено, что наиболее 
благоприятные условия для развития растений были в блочной теплице. 
Рижского типа и в гелиотеплице конструкции КазСХИ. 

УДК 635.64(с 55) 
Выращивание томатов под временными пленочными укрытиями в 

условиях Алма-Атинской области. Ю с у п о в ! . 8., У т е ш к а л и е в А. 
Труды КазСХИ, том XVII, вып. 1, 1974, стр. 35. 

В результате применения пленочных укрытий увеличивается выход 
раннего урожая, повышается рентабельность культуры. Для этого спо-
соба культуры целесообразно использовать только раннеспелые сорта. 
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УДЕ 635.64(е 55) 
Влияние способа предпосевной подготовки семян на качество расса-

ды и урожайность томатов. Б о й к о Н. Т.,. С а м о й л е н к о JI. А. Тру-
ды КазСХИ, том XVII, вып. 1, 1974, стр. 38. 

При выращивании рассады томатов иод временными пленочными 
укрытиями тоннельного типа в холодных рассадниках в весенний период 
лучшими способами предпосевной подготовки семян является обработ-
ка их концентрированным солнечным светом в течение 45 минут и соче-
тание этого приема с закалкой переменными температурами. 

УДК 685.34(с 55) 
Влияние способа выращивания рассады на урожайность и скоро-

спелость ранней капусты. Р е в е н к о М. М., Т р о п и н а Н. Труды 
КпаСХИ, том XVII, вып. 1, 1974, стр. 41. 

Прибавка урожая ранней капусты при выращивании рассады в гид-
ротеплице в горшках равна 99,21, на опилочном субстрате — 53,95 ц/га, 
в гелиотеплице в горшках 62,83, на опилочном субстрате — 26,43 ц/га по 
отношению к контролю. 

Рассада на опилках незначительно уступает горшечной по урожай-
ности, но превосходит безгоршечную, хотя затраты на 1 га почти оди-
наковые. 

УДК 635.63(с 55) 
Сорта огурца для послерассадных оборотов пленочных гелиотеплиц. 

А н ф и м о в а Г. М. Труды КазСХИ, том XVII, вып. 1, 1974, стр. 44. 
Во втором культурообороте пленочных теплиц высокой урожай-

ностью и скороспелостью отличаются гибриды огурца селекции ТСХА 
и Алма-Атинский 1. Последний более устойчив к резким колебаниям 
температуры по сравнении? со стандартным сортом Неросимый 4Q, 



Влияние хлорхолинхлорйда на урожай и пищевые качества карто-
феля. Ф и ш е р А. М. Труды КазСХИ, том XVII, вып. 1, 1974, стр. 46. 

Обработка клубней картофеля хлорхолинхлоридом (ЭТУР) повышает 
устойчивость растений к переохлаждению и высоким температурам, к 
бактериальным болезням. ТУР замедляет рост стеблей картофеля, уско-
ряет клубнеобразование, увеличивает урожай и улучшает, пищевые ка-
чества клубней. 

УДК 333C:635(c 55) 
Экономика производства внесезонных овощей в пригородных хозяй-

ствах Алма-Аты (на примере овоще-молочного хозяйства. Б о я р-
к и н Э. П. Труды КазСХИ, том XVII, вып. 1, 1974, стр. 50. 

От выбора культивационных сооружений зависит эффективность за-
щищенного грунта. Произведенный анализ позволил установить, что 
наиболее перспективными видами культивационных сооружений для 
выращивания овощей являются зимние остекленные и весенние пленоч-
ные теплицы. Зимние теплицы совхоза не обеспечивают в настоящее 
время окупаемости вложенных средств из-за малых размеров, низкого 
уровня концентрации производства, несовершенства конструкций. Одна-
ко они являются единственным сооружением, где в течение всего года 
можно выращивать овощи. В зимних теплицах свыше 80% всего урожая 
поступает во внесезонное время. 

УДК 635.25(с 55) 
Опыт выращивания Зеленого лука в зимнее время вг односкатной 

пленочной теплице. Д е м ч е н к о И. М., Ю с у п о в М. 3., Д у х о-
в а К. Г. Труды КазСХИ, том XVII, вып. .1, 1974, стр. 53. 

В осенне-зимнее время в гелиотеплицах с электрическим обогревом 
успешно выращивается зелёный лук. Наибольший эффект по выходу 
пера и денежному доходу с 1 кв. м получен при использовании луковиц 
весом: до 40 г. 
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УДК 635.64(с 55) 
Влияние срока посева семян и высадки завозной рассады на уро-

жайность томатов. Б о й к о Н, Т. Труды КазСХИ, том XVII, вып. 1, 
1974, стр. 57. 

Наиболее устойчивые высокие урожаи томатов в Восточном Казах-
стане можно получить при высадке 39—40 дневной южной грунтовой 
рассады в первой декаде июня. Получить на юге высококачественную 
рассаду такого возраста можно при посеве семян в холодные рассадники 
под зиму или в начале апреля. 

УДК 635.34(с 55) 
Влияние временных пленочных укрытий на урожай и скороспелость 

ранней капусты в условиях пригородной зоны Алма-Атинской, области. 
Р е в е и к о М. М., С а м о й л е н к о JI. А. Труды КазСХИ, т. XVII, 
выи. 1, 1974, стр. 60. 

Приведены результаты производственных опытов по применению 
временных пленочных укрытий при выращивании ранних урожаев бе-
локочанной капусты. Отмечается, что спелость кочанов из рассады, вы-
ращенной под пленкой, наступала на 8 дней раньше, чем из рассады из 
открытого грунта. Прибавка урожая составила 244,5 ц/га против конт-
роля. 

УДК 333C635(c 55) 
Эффективность использования гелиотепяиц в условиях Алма-Атин-

ской области. Ю с у п о в М. 3., Д е м ч е н к о И. М., Г и р и ч.е в М. Г. 
Труды КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 1974, стр: 63. 

Конструктивные особенности гелиотеплицы позволяют полнее ис-
пользовать солнечные лучи, которые проникают внутрь теплицы, где 
создаются благоприятные условия для роста и развития растений огур-
ца. Испытывались различные сорта и гибриды — лучшими оказались 
гибриды Майский 738 и Алма-Атинский 1. 



Рост и плодоношение яблони и грунт на слаборослых подвоях в 
условиях Южного Казахстана. А н д р о н о в И. Г. — Труды КазСХИ, 
т. XVII, вып. 1, 1974, стр. 69. 

Природные условия Южного Казахстана благоприятны для куль-
туры яблони и груши на слаборослых подвоях. При высоком уровне 
агротехники возможно создать крону на втором поле питомника. Рост 
деревьев сдержанный, корни проникают в почвогрукт до 4,2—4,4 м. 
Урожайность яблони в 8-летнем возрасте составляет 227—341 ц/га. 

УДК 634.13(с.55) 
Рост и плодоношение груйш на подвое айва А. М а т а г а н о в Б. Г., 

К о с и ц ы н Ю. В. Труды КазСХИ, т. XVII, вьш. 1, 1974, стр. 72. 
Сорта Талгарской Красавицы и Ароматная хорошо совместимы с 

подвоем, скороплодны и урожайны. У сорта Лёсная красавица отмече-
ны отдельные признаки несовместимости. Полностью несовместимы с 
подвоем айва А сорта Мадам Вертье, Ле-Лантье, Вере Диль, Бере Дюшон. 
У сортов Жозефина Михельнская, Юбилейная, Ёва Боотье, Маргарита 
Марилья и др .признаки несовместимости обнаруживается после пер-
вых 2—3 лет плодоношения. 

УДК 621.647.2(с 55) 
Испытание импульсного дождевания в Саду. Б у х а р о в а Г. А., 

Ж у й к о 10. Труды КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 1974, стр. 74. 
Ежедневное импульсное дождевание создает благоприятный для яб-

лони микроклимат, при котором летом снижается температура воздуха 
на 5—6°С и повышается относительная влажность воздуха на 10—15%. 
Рекомендуемое дождевание поддерживает влажность почвы на постоян-
ном, заданном уровне, способствует увеличению прироста и повышению 
урожайности. 



УДК 333C.634(c 55) 
Производительность труда на съеме плодов и экономическая оцен-

ка снижения высоты кроны груши. А я п о в К. Д. Труды КазСХИ* т. 
XVII, вып. 1, 1974, стр. 77. 

При ограничении высоты кроны грушовых деревьев облегчается 
один из трудоемких работ — съем плодов в 2—2,5 раза по сравнению 
с контрольным вариантом (хозяйственная обрезка). Уменьшается доля 
нестандартных плодов с 62,5 до 17—26%- Рентабельность культуры 
груши в опытных вариантах выше чем в контроле на 117—124%. 

УДК 333C.634.87(c 55) 
Об укрытии виноградников. С а н т ы б а е в а М . Е. Труды КазСХИ, 

т. XVII, вып. 1, 1974, стр. 80. 
Для предгорных районов с устойчивым снеговым покровом хоро-

шие результаты дает полуукрытие, а с неустойчивым — можно приме-
нять как на срезе, так и на сильнорослых сортах одностороннее форми-
рование. 

При загущенной посадке 2,5X1 м для слаборослых и среднерослых 
сортов можно применять малый приземный веер. 

УДК 634.11(с 55) 
Влияние аяара на рост яблони. П й р о ж к б й а Й. A.j Ф и ш е р 

А. М. Труды КазСХИ, т.. XVII, вып. 1, .1974, стр. 83. 
Ингибирующее действие 0,1'% алара отмечено на сортах Апорт, Зо-

лотое превосходное, Грушовка верненская и Мельба. Наиболее отзывчи-
ва Мельба, наименее — Золотое превосходное. Уменьшение общей дли-
ны обработанных побегов произошло за счет укорачивания междоуз-
лий в среднем на 12̂ %, 4% •. 



К изучению кориепых систем двухлетних саясепцев яблони на кло-
повых подвоях. К а р п о в а И. Е. 'Груды КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 1974, 
стр. 85. 

Раскопки корней двухлетних саженцев яблони Золотое превосход-
ное показали, что новые клоповые подвои ММ-104, ММ-106, ММ-109, 
ММ-111, и А3 имеют более мощную корневую систему на глубине 30 см 
по сравнению с подвоями M-II и M-IX. Особенно большим количеством 
корней отличается сильнорослый подвой А2. Подвой ММ-106, в отличие 
от M-IX, имеет хорошо развитые корни вертикального направления. 

УДК 635.9(с 55) 
Размножение роз зелеными черенками в пленочных гидротепли-

цах КазСХИ. Т р у б н и к о в А. В. Труды КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 
1974, стр. 89. 

Доказана высокая эффективность размножения основных промыш-
ленных сортов роз зелеными черенками в условиях микроклимата пле-
ночных гидротеплиц КазСХИ, в оба срока черенкования, при схеме по-
садки 5ХЮ см. 

УДК 634.1(с 55) 
Агротехника корневых систем различных типов слаборослых под-

воев в почвах Нижнегорной зоны Заияийского Алатау. А н д р о н о в 
И. Г., Н у р м а н б е - т о в Т., Ю р и н а Т. А. Труды КазСХИ, т. XVII, 
вып. 1, 1974, стр. 91. 

Корневые системы всех изучаемых типов клоновых • подвоев в поч-
вах с хорошо проницаемой подпочвой, проникают в глубь до 4—5 м, 
семенной подвой яблони Сиверса до 6,5 м, у Кандиль Синапа на M-OL 
до 7 м. Основная масса корней находится на глубине до 1 м . 



Рост и плодоношение яблоки на карликовых подвоях. М а т а г а-
н о в Б. Г., П и р о ж к о в а И. А., К а р п о в а И. Б. Труды КазСХИ, 
т. XVII, вып. 1, 1974, стр. 94. 

Наиболее урожайными и скороплодными на карликовых подвоях 
сорта Золотое превосходное и Ренет Ландсберга. По силе роста и скоро-
плодности деревьев на подвое ММ-106 должны быть отнесены к слабо-
рослым. Промежуточная прививка обеспечивает карликовость и скоро-
плодность деревьев на семенном подвое. 

УДК 634(с 55) 
Физиологическая оценка некоторых сортов яблони в нижнегорном 

плодовом поясе Заилийского Алатау. К у л ь т е б а е в Э. Т. Труды 
КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 1974, стр. 97. 

Наилучшие физиологические показатели по сравнению с яблоней 
СиверСа имеет Апорт Александр — самая высокая степень физиологи-
ческой приспособленности к горным условиям нижнегорья Заилийского 
Алатау. Значительно меньшей приспособленностью в этом характери-
зуются Ренеты Бурхардта и Ландсберга. Наиболее приспособлены к 
перезимовке яблони Сиверса и Апорт Александра. 

УДК 634.87(с 55) 
Влияние сорта и условий выращивания На лежкостЬ винограда. 

Т ы щ е н к о И. А. Труды КазСХИ, т. XVII, вып. i , 1974, стр. 10Й. 
Для длительного хранения ( 6 ^ 7 месяцев) наиболее пригодны сор-

та Тайфи розовый, Нймранг, Октябрьский, Игкймар . и Мускат алек-
сандрийский (выход стандартного винограда — 90—93%). Для более ко-
роткого хранения (до 5 месяцев) пригодны сорта Тербаш, Баян Ширей 
и Ркацители. Сорта Хусайне, Катта-Курган, Кишмиш черный и Сапера-
ви не пригодны для хранения. 

13.6 л 



УДК 634.635.63(с 55) 
Макроклимат гидротеплицы конструкции КазСХИ при размноже-

нии в ней садовых растений зелеными черенками. С и н е н к о Л. И., 
Т р у б н и к о в А. И. Труды КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 1974, стр. 103. 

Наблюдения за микроклиматом гидротеплиц в летний период позво-
лили дать некоторое описание температуры воздуха и почвы в теплице 
по отношению к наружной. Установлена стабильность влаясности воз-
духа на высоких пределах — от 89% до 96%, а изменение светового 
климата в тепличном сооружении благоприятно сказалось на укореняе-
мость зеленых черенков различных садовых растений. 

УДК 634.11(с 55) ' • 
Особенности размещения корневых систем яблони в почвогрунте с 

близким залеганием галечниковых отложений. А н д р о н о в И. Г., 
А с е е в а П. Г. Труды КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 1974, стр. 105. 

Основная масса корней яблони находится в слое почвы до 60 см 
при мелком залегании галечников и до 80—100 см при более глубоком. 
На мощность развития корней и . надземной части растений положитель-
ное влияние оказывает как глубина залегания галечника, так и система 
содержания почвы (сидераты). 

УДК 634.1(с 55) 
Подбор сидератов для плодового сада в условиях Панфиловского 

района Талды-Курганской области. А с е е в а ft. Г. Труды КазСХИ, 
т. XVII, вып. 1, 1974, стр. 108. 

Сидеральные культуры (чина, вика озимая, горох, триганелла) на-
капливают 200—300 ц/га зеленой массы, с ними вносится в почву до 
125 кг/га азота. Сидераты уменьшают количество сорняков в между-
рядьях садов. 



К исследованию подвоев для яблони в равнинной зоне Джамбул-
ской области. С к р и п ч е н к о Л. В. Труды КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 
1974, стр. 110. 

Выделенные подвои, сеянцы Суслеппера, Пеструшки и Кульдясин-
ки крупноплодной, оказывают положительное влияние на рост, зимостой-
х'.ость, облистр.ешюсть и урожайность привитых на них сортов. 

УДК 634.1(с 55) 
Особенности размещения корневых систем яблони в почвогрунте с 

близким залеганием грунтовых вод. А н д р о н о в И. Г., С к р й п ч ё н -
к о Л. В. Труды КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 1974, стр. 112. 

У всех изучаемых подвойно-сортовых комбинаций корни достигают 
грунтовых вод (1,3—1,4 м). В зависимости от подвоев наиболее глубокая 
н разветвленная корневая система у Пеструшки на Кульджинке крупно-
плодной и у Бабушкино на Ренете пурпуровый, а самая мелкая и пло-
хо разветвленная у Ренета Бурхардта на Кульджинке крупноплодной, 
Ренете Бурхардта и у Белого налива на Ренете Бурхардта. 

УДК 634.1 (с 55) 
Опыт культуры яблони с плоской формой кроны. M y х а м б е-

т о в Ш. А. Труды КазСХИ, т. -XVII, вЫп. 1, 1974, стр. 115. 
Деревья с плоскими формамй крон значительно раньше, чем де-

ревья со сферическими кронами, начинают плодоносить. Наиболее вы-
сокие урожаи по .250—388 ц/га, в зависимости от сорто-подвойных ком-
бинаций дали Апорт, Ренет Ландсбергский, Грушовка верненская, Ре-
нет Бурхардта, Мельба, Заилийское на M-IX; M-II и M-V. 



УДК 634.13.581.112(с 55) 

Водоудерживающая способность карликовой груши в связи с сов-
местимостью прививочных компонентов. К е м к и н а А. Г. Труды 
КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 1974, стр. 119. 

Изучалась водоудерживающая способность 6 стандартных сортов 
груши, привитых на слаборослый подвой Айва А, отличающихся сте-
пенью совместимости прививочных компонентов. При плохой совмести-
мости тканей наблюдалось разобщенность функций П О Д Б О Я И привоя, 
снижалась водоудерживающая способность и засухоустойчивость двух-
летних саженцев питомника. Слаборослый подвой айва А способствовал 
увеличению водоудерживающих сил тканей привоя по сравнению с силь-
норослым. 

УДК 634.87(с 55) 

Опыт неукрывной культуры винограда в совхозе «Иссык». Я к и-
м е н к о Л. М. Труды КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 1974, стр. 117. 

Многолетний опыт винсовхоза «Иссык» показал, что в условиях 
предгорной зоны Алма-Атинской области виноград хорошо зимует в 
пришпиленном к земле состоянии без укрытия землей. При этом резко 
сокращаются затраты труда, полностью исключаются заболевания лоз 
пятнистым некрозом. Урожаи более высоки — 93,3—128,8 ц/га, сни-
жается себестоимость продукции, уровень рентабельности увеличивается 
с 35 до 70,5%. 

УДК. 581.1.634.1(с 55) 
О Некоторых сортовых особенностях водного режима яблони. М о и-

с е е в Н. Н. Труды КазСХИ, т. XVII, вып. 1, 1974, стр. 122. 
В течение вегетации изучался водный режим четырех стандартных 

сортов яблонь (Апорт, Ренет Бурхардта, Заря Алатау, Золотое превос-
ходное, привитых на клоновом подвое M-IX. В равных условиях водо-
снабжения сорта яблони могут иметь различную степень водообеспечен-
ности. При равном водоснабжении малой водообеспеченностыо в тече-
ние всей вегетации выделялся Апорт. 
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